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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповто-

римости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой основной образо-

вательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образова-
тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее саморе-

ализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-
ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие Школы при реализации основной образовательной программы с соци-
альными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций, кружков, обще-

ственно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (деревни, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при поддержке педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учеб-

ной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследо-

вания, к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-
тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки  и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных пла-

нов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учи-

телем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

-  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но-

вообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-

цией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-
роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-
нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-
ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, харак-
тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, программ воспитания и социализации,  с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 
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учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детали-

зируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Ли-

тература», «Родной (коми) язык», «Родная (коми) литература», «Иностранный (Английский) язык 

», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ин-

форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения коми языка и коми литературы разрабаты-

ваются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов соответствующими 

отделами Министерства образования  Республики Коми.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством  учащихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется 
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с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-

вития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатыва-

ются со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем до-

стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче-

ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов  от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
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людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
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оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как, система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской компетенции, при-

обретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей; 



12 

 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

 Учащийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-
шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-
татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-
за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения.  

Учащийся сможет: 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-
ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
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применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-
роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
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другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-
ты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Учащийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

● осуществлять     взаимодействие     с     электронными   поисковыми    системами,  

словарями; 

● формировать     множественную    выборку    из    поисковых    источников     для  

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать   позицию   собеседника,  понимая  позицию  другого, различать  в его 

 речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

● определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить    позитивные     отношения   в   процессе    учебной    и    познавательной  

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

 выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

● критически  относиться  к  собственному  мнению, с  достоинством   признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться  о   правилах   и   вопросах    для   обсуждения   в  соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать    учебное    взаимодействие  в  группе (определять  общие  цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять     в   рамках   диалога     разрывы   в   коммуникации,    обусловленные  

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
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аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража-
ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплоща-
ющие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-
ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особен-
ности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-
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тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведе-

ния разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-
на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руковод-

ством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  

(в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-
лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каж-

дом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первич-

ной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Ка-

кой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – каче-

ства последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произве-

дения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 
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 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме-
ста;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появля-

ется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-

дур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описа-

ние, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведе-

ния, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также ис-

толкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обу-

чающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществ-

лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат кри-

териями для определения степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и раз-

ных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является 

не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те 

же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень чита-

тельской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести  ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

 
Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической пре-

емственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-

ния родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-

цах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирова-

ние аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

 

1.2.5.3. Родной (коми) язык:  

Выпускник научится:  
1. совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения;  

2. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности в процессе образования и самообразования;  

3. использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка;  

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий род-

ного языка;  

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основны-

ми нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний;  

8. осознавать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Чтение  
Выпускник научится:  
• адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических, худо-

жественны текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в уст-
ной и письменной форме);  

• использовать разные виды чтения (поисковый, просмотровый, ознакомительный, изучающий) тек-

стов разных стилей и жанров, применять практические умения в соответствии с поставленной комму-
никативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях.  

• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; вести самостоятель-

ный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в резуль-

тате чтения или аудирования.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать, оценивать явно и неявно выраженную информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• воспринимать текст как единое смысловое целое;  

• использовать общеизвестные знания для критической оценки текста;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных, официаль-

но-деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; на сайтах интернета;  
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• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств, делать на этой основе выводы.  

 

Говорение  
Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания ( в т.ч. оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (лингвистические, 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения;  

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и групповой), последователь-

ность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и пись-

менной форме;  

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного коми литературного языка; корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать свой проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении про-

гнозируемого результата.  

 

Письмо  
Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, неофициальное 
письмо, отзыв, аннотация, заявление, объявление)  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного коми литературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• писать рецензии, рефераты;  

писать резюме, текст электронной презентации в соответствии со спецификой употребления язы-
ковых средств;  

систематизировать материал на определѐнную тему из различных источников, обобщать информа-

цию в разных формах, в том числе и в графической форме.  

Текст. Работа с текстом  

Выпускник научится:  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыс-
лового содержания и структуры;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (просто-
го, сложного), аннотации, рецензии, тезисов, конспекта, схемы, таблицы;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом тре-

бований к построению связного текста и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств;  

• сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письменного общения.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять информационную переработку текстов, передавая его содержание в виде презента-
ции;  

• выявлять неявно выраженную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста).  

 

1.2.5.4. Родная (коми)литература   

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования результатами изучения предмета «Родная литература» являются:  

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2. понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, россий-

ской и мировой культуры;  

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-
ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-
ние и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-
ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-
кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; да-

вать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-
мо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-
кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-
сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-
восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-
ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-
чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-
муникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-

ке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-
ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-
tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-
ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 
feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-
вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-
териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-
ний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история. 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-
ского общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-
цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе-

рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточ-

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

1.2.5.7. Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-
росткового возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-
ятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-
ностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-
циальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-
вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-
ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 



33 

 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-
ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-
сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-
ры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-
ных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  
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 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-
ма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-
ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-
ложение России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-
ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-
бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических систе-

мах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-
ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-
точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-
просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-
ской деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-
стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-
териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым зада-

чам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извле-

кать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпре-

тации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-
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зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географи-

ческой информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-
фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-
ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-
альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-
риторий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-
риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-

деляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
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населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение от-

раслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-
нов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-
ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-
ных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-
словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменения-

ми, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-
сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.9. Математика 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-

лать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в пространстве, 
точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников  

Построения 

 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки 
и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения 
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 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
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 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения одним из способов; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 
на плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значение функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) 
как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де-
лать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-
ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 
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 Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью простей-

ших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-
ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-
тельности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характе-

ризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 
для описания реальных процессов и явлений 

Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 
систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения:  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математической 
модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 
Паскаля; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по 
формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-
ны (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 
формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 
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представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 
их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей; 
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 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выпол-
нять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-
стемы при решении математических задач 

1.2.5.10. Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-
ционный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 
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записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 
а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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         1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых изме-

рений в этом случае не требуется. 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиацион-

ный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-

чины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле-
ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватно-
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го поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-
нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, ре-

активное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебатель-

ное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность веще-

ства, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совер-

шении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, за-

кон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-
ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-

тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; при-

меры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследова-

ния космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
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закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Ар-

химеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации па-

ра, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-
ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-
стей и твердых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-
опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-
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дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущу-

юся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнит-

ные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени-

ем элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-
рающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-
ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-
ных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
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свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-
хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-
станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-

ями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-
ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-
вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-
низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-
вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-
нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-
тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-
ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
му здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-
ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-
надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-
ности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-
ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-
стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-
ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-
тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-
нении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-
рода; 
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 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-
ческих веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-
шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окис-

ление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме-
на; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причин-

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
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 создавать эскизы декоративного убранства русской и коми избы; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш); 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «живопись»; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 понимать основы краткой истории костюма; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 
понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по со-

зданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недоче-

тов и случайностей; 
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понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 
 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 
лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-
ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-
туры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-
стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-
кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-
ных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-
полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-
тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-
цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 
и без сопровождения (a cappella); 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-
ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-
площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-
ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
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 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-
личных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-
ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 
с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-
метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов; 

 называет и характеризует перспективные информационные технологии, технологии про-
изводства и обработки материалов; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-

дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе ра-

боты с информационными источниками различных видов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления  нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-
щищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-
дуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-
ражения; 

 анализировать возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, 
предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проек-
тов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материаль-

ного продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, предполага-

ющих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-
требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства 

и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, опи-

сывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-
тия, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-
ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-
зацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-
спективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка  труда 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей. 

 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 
 

1.2.5.17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-
имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культу-

рой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-
ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-
вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-
тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви-

жений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основ-
ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-
сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-
тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-
пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-
рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-
ре; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-
ства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-
стических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-
родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-
ровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-
ристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-
ния людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-
скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  



77 

 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-
тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для дока-

зательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-
ности жизнедеятельности. 

             1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит основой 

при разработке Школой собственного  «Положения о системе внутренней оценки качества 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть – 

Ижемская основная общеобразовательная школа» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 92 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации) 

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей № 

95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)  

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней (осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации») 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности Школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

 участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-

ся в виде характеристики по форме, установленной Школой. Любое использование данных, полу-

ченных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом Школы и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-
мости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым Школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой Школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
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материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 
с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку и математике и 2 по вы-

бору учащегося). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплек-

сы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с ис-

пользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (госу-

дарственный выпускной экзамен  – ГВЭ); (данный раздел обрпрограммы может быть изме-

нен на основании изменений ФЗ и нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ)  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
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позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-
ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 
          Промежуточная аттестация – это процедура внутренней оценки соответствия (несоответствия) 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО, проводимая по отдельной части или всему объему всех учебных предметов, курсов 

образовательной программы, включенных в учебный план основного общего образования ОО. Проме-

жуточная аттестация в Школе проводится в конце учебного года на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об об-

разовании (дневнике).  

    Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следую-

щий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий до-

стижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В даль-

нейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

     Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Формы промежуточной аттестации 

определяются учебным планом и рабочей учебной программой по предмету, сроки определяются ка-

лендарным учебным графиком.  

В Школе предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации по предметам учебного плана – 

годовая контрольная работа.  
Оценочные (контрольно – измерительные) материалы для проведения промежуточной аттестации раз-

рабатываются на основе положения «О порядке разработки, утверждения и хранения контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся» (приказ по 

школе от 10.04.2018 г. № 40)  
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Успешность освоения обучающимися программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 

характеризуется качественной оценкой – «освоил – не освоил». Формы промежуточной аттестации по 

элективным курсам определяются учебным планом на текущий учебный год.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 5 – 9 классах проводится по всем про-

граммам курсов внеурочной деятельности в следующих формах: защита проекта – творческого, соци-

ального, исследовательского (проект может быть как индивидуальным, так и групповым), презентация 

достижений (может быть как индивидуальной, так и групповой). 

 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Формы промежуточной аттестации  

5-9 классы 

Спортивно – оздоровительное  
 

Презентация достижений 

Духовно – нравственное  
 

Защита проекта 

Социальное Защита проекта 

Общекультурное Презентация достижений 

Общеинтеллектуальное Защита проекта 

 

 

Организация и содержание государственной итоговой аттестации.  

 
   В соответствии со ст.59 ФЗ-273, итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА – 9), проводимой в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответству-

ющим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к ис-

пользованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итого-

вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования резуль-

татов государственной итоговой аттестации) определяются Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации – федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования» с изменениями. В настоящем пункте ООП ООО на 

основании утвержденного Порядка дается общая характеристика организации и содержании ГИА – 9. 

Форма ГИА -9 Учебные предметы Категории учащихся Инструмента-

рий/технологии Обязательные По выбору 

Основной государ-

ственный экзамен 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Общество-

знание 
Иностран-

ный язык 

Информа-

тика 

Коми язык 

Обучающиеся, не 

имеющие академи-

ческой задолженно-

сти и в полном объ-

еме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный 

учебный план (име-
ющие годовые от-

метки по всем пред-

метам учебного пла-

на за 9 класс не ниже 

удовлетворитель-

ных) 

Контрольно – изме-

рительные материа-

лы стандартизиро-

ванной формы, раз-

работанные Рособр-

надзором РФ Блан-

ковое тестирование 
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Государственный 

выпускной экзамен 

  инвалиды и инвали-

ды, не имеющие 

академической за-

долженности и в 

полном объеме вы-

полнившие учебный 

план или индивиду-

альный план (имею-

щие годовые отмет-

ки по всем предме-

там учебного плана 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительно-

го) 

Письменные и уст-

ные экзамены, с ис-

пользованием тек-

стов, тем, заданий и 

билетов, разрабо-

танных Рособрна-

дзором РФ Выпол-

нение работы на 

спецбланках 

 
ГИА – 9 по всем указанным выше учебным предметам (за исключением иностранных языков и коми 

языка), проводится на русском языке. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) 

ГИА-9 (для обучающихся детей – инвалидов и инвалидов) указываются ими в заявлении, которое они 

подают в ОО в срок до 1 марта. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предоставляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети – инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установле-

ния инвалидности выданной федеральным государственным учреждением медико – социальной экс-

пертизы.  

       Результаты ГИА – 9 признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязатель-

ным учебным предметам набрал минимальное количество баллов. Обучающимся не прошедшим ГИА 

– 9 или получившим на ГИА – 9 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательно-

му учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА – 9 в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА – 9 по соот-

ветствующим учебным предметам в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 
       Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продол-

жения образования.  

        При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования учитывается сформированность умений выполнения проект-

ной деятельности и способность к решению учебно – практических и учебно – познавательных задач.  

      Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие:  

        - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их индивидуаль-

ных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

         - результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования.  

         К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим к итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  
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        Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мо-

ниторинга индивидуальных образовательных достижений обучающимися, отражает динамику форми-

рования их способности к решению учебно – практических и учебно – познавательных задач и навыки 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.  

         Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризует уро-

вень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  

         Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании.  

            Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

           Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора обучающимся направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Итоговая оценка выпускника по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию. 

 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых ре-

зультатов выступают планируемые предметные и метапредметные результаты, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

Итоговая оценка учебных достижений выпускника основной школы по предметам, не выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию, формируется на основе следующих результатов:  

        - результаты промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам;  

       - результаты выполнения итоговых работ на межпредметной основе;  

      - результаты выполнения итоговых работ на предметной основе.  

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального проекта, 

оценок за работы, невыносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной си-

стемы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учите-

лями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образова-

нии 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

     Программа развития универсальных учебных действий) при получении основного общего об-

разования (далее - Программа) должна быть направлена на: реализацию требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала ос-

новного общего образования; 

       повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профес-

сиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

    формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов иссле-

дования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

      Программа должна обеспечивать: 

     развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

      формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

       формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

       повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

         формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

         овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-

ми, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

         формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информа-

ционно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, пре-

зентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Ин-

тернет. 

      Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-

рована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях 

и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а так-

же описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

     Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образова-

ния (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

        В соответствии с ФГОС ООО приоритетной целью школьного образования становится:  
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    • развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,  

    • проектировать пути их реализации,  

     • контролировать и оценивать свои достижения.  

Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Для этого 

учитель должен создать условия, в которых стало бы возможным для учащихся развитие их ин-

теллектуальных и других способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситу-

ациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности.  

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях си-

стемно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и практики, 

в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащими-

ся, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащих-

ся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростково-

го возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 
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различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как прави-

ло, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко со-

четаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, с 

учетом, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конфе-

ренции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках круж-

ков, элективов. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не 

только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному 

на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о ме-

ре своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа об-

щего образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего гос-

ударства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой 

этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта про-

граммирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых осно-

ваний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включа-

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: 

 

я-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных харак-

теристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

       Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учеб-

ные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
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самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использовани-

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извле-

чение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

         Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

           Знаково-символические действия:  
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

          Логические универсальные действия:  
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнени-

ем недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы:  
формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

         Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

           Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; -

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения;  

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются позна-

вательные действия ребѐнка.  

 

         Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представле-

ний о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

          По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуля-

ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

       Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказыва-

ют влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло-

образование и самоопределение учащегося. 

 

 

Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием учебных предметов, вне-

урочной деятельностью. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая орга-

низацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

● носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;   

● обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

● лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 
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специально-предметного содержания.  

Выделяют следующие блоки УУД:  

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях)  

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)  

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией). 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Для воспитания функционально грамотной личности особую роль играют не столько пред-

метные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников. 

Это, во-первых, формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных зада-

ний на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; 

в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьни-

ков и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеурочной деятельности.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности); 

 2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

 3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве-

тов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной ма-

териал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально пере-

мешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную необходимую информацию, 

ответ на возникающий вопрос и т.д.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность. Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, способствует пониманию ли-

тературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эсте-

тический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечива-

ется через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуа-

циях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-

дожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
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воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного от-

ношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания. Но этот же предмет с помощью другой группы ли-

ний развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опы-

та историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способ-

ствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам и многое другое.  Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на позна-

вательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование умений и навы-

ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются 

в процессе овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения. Наконец, формирование первичных компе-

тенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ори-

ентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.   

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования информации. 
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 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспе-

риментальных исследований.  Однако не менее важно осознание необходимости применения до-

стижений физики и технологий для рационального природопользования, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает разви-

тие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит форми-

рование системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биоло-

гических теориях. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды.  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процесса-

ми, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвраще-

нии техногенных и экологических катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способ-

ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербально-

го, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём овладения ме-

тодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, модели-

рования, конструирования и эстетического оформления изделий. В то же время формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения приклад-

ных учебных задач обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребо-

ванности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие двига-

тельной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять ме-

ры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение ока-

зать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также форми-

рование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 
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однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, ра-

ботая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию обра-

зовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики (обще-

ственно-полезные, учебные), конференции (ежегодная конференция по защите проектов, регуляр-

ные читательские конференции), с постепенным расширением возможностей учащихся осуществ-

лять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках круж-

ков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение (эко-

логия, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной ка-

тегории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

 • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные УУД: 

• на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование;  
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• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе за-

нятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-

щих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.  

 
          Формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме:  

•    выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий;  

•    определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к предметной 

дисциплине;  

•     разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД.  

        Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять», «назы-

вать», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оцени-

вать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать».  

        Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

        1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предпола-

гает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознаком-

ление-понимание — применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде  задача состоит из инфор-

мационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
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       2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение облада-

ние соответствующих УУД;  

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии;  

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из еѐ условий.  

 

 
          2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

            Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ориента-

цией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проек-

та как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

            Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обуча-

ющихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследовани-

ем.  

          Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  

   - урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практи-

ческие и лабораторные занятия, др.;  

   - внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим про-

должением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуаль-

ные марафоны, конференции и др.  

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть сле-

дующими:  

-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Уди-

вительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

      учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследователь-

ской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, при-

чем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

        Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образователь-

ными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспе-
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диции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследо-

вательского характера;  

     занятия элективных курсов, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

    участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-

метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

         Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной де-

ятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достиже-

ния.  

        Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной практике. Важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятель-

ность. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из пу-

тей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе.  

       Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким направ-

лениям, как:  

 

 

прикладное;  

 

 

 

 

 

      Учебно-исследовательские проекты. Основным видом деятельности данного типа проектов 

должна стать исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, системати-

зация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор области ис-

следования, определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение информаци-

онных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных 

задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспери-

ментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых 

проблем или задач. 

 

        Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние 

имеют большое значение, так как решают проблему формирования метапредметных результатов и 

представлений.  

     Примеры проектов:  

      • Роль топонимов в коми фольклоре.  

      • Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства.  

      • «Строительство пирамид» на языке операторов.  

      • Исследование магнитных свойств вещества.  

      • Нужны ли катализаторы при электролизе воды?  
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       Примеры межпредметных проектов:  

          • Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о происхожде-

нии мира.  

       • «Гармонию проверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, архитектуре, 

биологии, геометрии.  

       • Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, миннезингеров.  

       • Исследование физических и химических свойств снежного покрова района.  

       • Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и техно-

логических возможностей государств Древнего Востока.  

           Проектные работы могут быть представлены на конференциях и мастер-классах.  

       Инженерные проекты. Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается 

создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженер-

ного проекта этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), 

определение критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и 

поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, 

доделка, демонстрация результатов.  

      Примеры направлений разработки проектов:  

              • Ветроэлектростанция для дачного посѐлка.  

              • Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.  

              • Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирование).  

              • Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.  

              • Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона).  

Прикладные проекты. Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала ко-

нечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и 

область применения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей 

социального окружения или определѐнного сегмента человеческой деятельности и рынка для при-

дания конечному продукту необходимых свойств и качеств.  

Примеры проектов: 

            • Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов исследования 

загрязнения воды.  

           • Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности мам и пап.  

          • Словарь культурно-исторических терминов романа «Белая гвардия».  

          • Учебное пособие «Виды кристаллов в природе».  

      Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к проектной де-

ятельности, обучения основам исследовательской и инженерной деятельности.  

        Информационные проекты. Этот тип проектов направлен на работу с информацией о ка-

ком-либо объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору информа-

ции, еѐ структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект явля-

ется наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности.  

       Основными требованиями к информационным проектам являются проблемность и актуаль-

ность тематики, сводящие к минимуму реферативность и компилятивность обобщаемого материа-

ла.  

          Примеры проектов:  

      – сетевой разум: опасно или перспективно его влияние на 

культуру общения и грамотность.  

      аринные меры длины: почему одни страны отказались, а другие нет?  
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       тронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного учреждения, ката-

логов с приложением карт, схем, фотографий.  

         Социальные проекты. Социальные проекты представляют собой целенаправленную соци-

альную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отноше-

нии социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать 

правила общественного поведения. Образцом для такого вида деятельности может служить став-

шее общеизвестным движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru), иные виды доброволь-

ческой и волонтерской работы.  

         Примеры проектов:  

     • Школьное мероприятие «Нет наркотикам!».  

     • Сбор книг для реализации буккроссинга.  

     • Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны и пожилым людям.  

     • Добровольческое движение спасения Ижмы, Печоры.  

     •Ярмарка мастеров.  

Игровые проекты. Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результа-

том которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, 

спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развивают-

ся умения моделирования существующих жизненных  процессов и отношений, изучаются основные 

принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности еѐ построения, органи-

зации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обуче-

ния человека.  

            Примеры проектов:  

           • Математический «морской бой».  

           • Буквенное лото.  

           • Развитие жизни на Земле (настольная игра).  

           • Вооружение древних воинов (конструктор).  

           • Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

        Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного обеспече-

ния, в формате электронной игры.  

 Творческие проекты. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадици-

онный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные 

игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Проект должен состоять из двух частей: теоретической и практической. В ходе выполнения творче-

ского проекта у обучающихся развиваются умения работать в коллективе, использовать и обрабаты-

вать полученную информацию, развивается интерес и активизируется познавательная деятельность. 

Основным требованием к творческому проекту является оригинальность.  

         Примеры проектов:  

        

        

       - вчера, сегодня и завтра»  

        

 

      Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.  

            К общим характеристикам следует отнести:  
  практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компо-

ненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определе-
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ние последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление ре-
зультатов в соответствующем использованию виде;  

  компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккурат-
ность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные ре-

зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в вы-

бранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и са-

мостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, кото-

рая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 
        Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности взрос-

лых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного выбора, 

необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько подпро-

странств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия.  

       Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает 

окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.  

      В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

     соответствии с его 

возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проек-

та; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, резуль-
таты собственной деятельности;  

     проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для достиже-
ния поставленной цели;  

     в-

ления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эсте-

тика оформления проекта (исследования).  

 

     Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий.  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит груп-

повой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до это-

го неизвестного) результата.  

       Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьни-

кам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и тре-

буемых для их выполнения.  

          Педагогические эффекты от проектных задач.  

    ганизации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой 

при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экс-
пертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  



103 

 

    ирования через специально разработанные зада-

ния;  

   т-

ных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования.  

 

     В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются сле-

дующие способности:  

      – почему получилось, почему не 
получилось; видеть трудности, ошибки);  

      

     

      -модели, выделяя все существенное и 
главное);  

     иативу при поиске способа (способов) решения задач;  

        озицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

 

         Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные кар-

ты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполнен-

ных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) 

как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На 

этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления результата) и только потом оценка самого результата.  

        Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7-9 классы).  

         На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, по-

знавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятелный по-

иск и решение нестандартных задач (или известныхзадач в новых условиях) с обязательным представ-

лением результатов своих действий в виде проекта.  

          Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентирует-

ся педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу 

свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. сред-

ства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.  

        Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятель-

ность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятель-

ность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.  

        Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру.  

       Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

     р-

мулирование идеи проектирования);  

     ели проектирования);  
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      адач).  

 

    Выполнение (реализация) проекта:  
        1. планирование этапов выполнения проекта;  

       2. обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследо-
вания, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  

      3. собственно реализация проекта.  

 

       Подготовка итогового продукта:  

     результатов (презентаций, защиты, творческих отче-
тов, просмотров и пр.);  

      

     

      

 

          К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необхо-

димы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется:  
       

       ельной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации 
и конкретизации;  

       ата;  

  предварительным планированием действий по достижении результата;  

      – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных дей-

ствий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

     

     получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проекти-

рования, анализом новой ситуации.  

               Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

     1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее реше-
ния;  

     2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

     3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

     4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

     5. использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последователь-
ность действий:  

   определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместно-
го исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  

    выдвижение гипотезы их решения;  

    обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.);  

    обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отче-
тов, просмотров и пр.);  
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    сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

    подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

    выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

   6. представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, 

альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)  

 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя могут 

определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интере-

сов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных для внеуроч-

ной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируют-

ся при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

Возможны следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности. Учеб-

ные монопроекты - проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 

разделы или темы в ходе учебного блока. 

 
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо не-

большие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжи-

тельные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значи-

мую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со сторо-

ны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные ис-

следовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как 

правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во вто-

рой половине дня.  

          Социальные (практико-ориентированные) проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой про-

ект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с опре-

делением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного про-

дукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возмож-

ных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Дан-

ный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй 

половине дня.  

          На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся должен выполнить персо-

нальный проект в течение года. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму от-

дельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, уча-

щиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 

концерта, творческая работа по искусству).  

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  
   наличие социально или личностно значимой проблемы;  

   наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

   самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

      проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной дис-

циплины.  

 

      Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для науч-

ных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение ги-

потез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выво-

ды.  
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        Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения 

проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения проекта уча-

щимся.  

           Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения уча-

щихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения. Прежде всего, оце-

ниваются сформированность универсальных учебных действий учащимися в ходе осуществления ими 

проектной деятельности по определенным критериям:  

        Презентация содержания работы самим учащимся:  
    ытий»);  

    ическая оценка 

самим учащимся работы и полученных результатов.  

 

Качество защиты работы:

                   четкость и ясность изложения задачи;  

                   

                   

                

           Качество наглядного представления работы:  
             нтации;  

            боты, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе).  

 

         Коммуникативные умения:  

          и-

теля, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании 

участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание воз-
можных направлений для размышлений;  

        ния, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, развитие 

темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

 

         Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навы-

ков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель ко-

торого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 

собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.  

         Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие:  

       -макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

      --постеры, презентации;  

       -альбомы, буклеты;  

       -реконструкции событий;  

       -эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

       -результаты исследовательских экспедиций;  

       -документальные фильмы, мультфильмы;  

       -выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

      -сценарии мероприятий;  

       -веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  
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       Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов.  

       Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде ста-

тей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, исследований по различным предметным областям.  

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ - компетенций  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повсе-

дневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной органи-

зации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 

им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образова-

тельной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обу-

чающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере фор-

мирования ИКТ-компетенций.  

       Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обуча-

ющихся:  

                 -уроки по информатике и другим предметам;  

                -элективные курсы;  

                -кружки;  

                -интегративные межпредметные проекты;  

                -внеурочные и внешкольные активности.  

      Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся:  

               -выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

               -создание и редактирование текстов;  

               -создание и редактирование электронных таблиц;  

               -использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

               -создание и редактирование презентаций;  

               -создание и редактирование графики и фото;  

               -создание и редактирование видео;  

               -создание музыкальных и звуковых объектов;  

               -поиск и анализ информации в Интернете;  

              -моделирование, проектирование и управление;  

               -математическая обработка и визуализация данных;  

               -создание веб-страниц и сайтов;  

             -сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использо-

вания 
           Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о харак-

теристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной сре-

де различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процес-

сов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными мате-
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риалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фикса-

ции изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание 

и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

           Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с исполь-

зованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с ис-

пользованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использова-

ние различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет.  

         Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и ино-

странном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагмен-

тов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществ-

ление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых до-

кументов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

             Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью ин-

струментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преоб-

разованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифика-

ционных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со-

здание объектов трехмерной графики.  

              Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных ре-

дакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звуко-

записи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информаци-

онных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений со-
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держащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведе-

ние деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особы-

ми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобально-

го позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соот-

ветствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде ли-

нейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использова-

ние программ-архиваторов.  

        Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и ис-

следований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

       Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математи-

ческих моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным ис-

полнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных кон-

структоров; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуаль-

ных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

       Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); исполь-

зование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в фору-

мах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей.  

     Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использо-

вание полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в обла-

сти использованияи нформационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуаль-

ного проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредмет-

ной основе 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

       В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

       осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
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       получать информацию о характеристиках компьютера;  

       оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.);  

       соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, изме-

рительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

      входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

     соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при рабо-

те с устройствами ИКТ.  

      В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет:  

      создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

      проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов;  

       проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов;  

        осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов.  

              В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

     использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики);  

     строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска;  

      использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходи-

мых книг;  

      искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители;  

     сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них.  

       В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

        форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

         вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

        участвовать в коллективном создании текстового документа;  

создавать гипертекстовые документы. 

               В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

     создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

      создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов;  

      создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

              В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  
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      записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);  

      использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения твор-

ческих задач.  

           В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

        создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой со-

держат тексты, звуки, графические изображения;  

           работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спут-

никовыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

         оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

          использовать программы-архиваторы.  

       В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список то-

го, что обучающийся сможет:  

       проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

       вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати-

стической и визуализации;  

       проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

                  В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет:  

     строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

         конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника);  

        моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

        моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);  

            использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения;  

           вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

           соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей;  

          осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

           соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

          различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы при-

влечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»  Ижемского района Республики Коми разрабатывает план взаимодей-

ствия с учебными и социальными организациями с учѐтом своего расположения, сформировавшихся 

связей.  

     Общие рекомендации:  

       1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо привлекать к 

руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других консультантов, экспертов и 

научных руководителей. Это позволит реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интере-

сы.  

       2. В качестве организаций для рекрутирования консультантов и руководителей, а также экспертов 

целесообразно использовать сотрудников тех из них, с которыми у школы есть договоры о сотрудни-

честве (ДЮСШ, РЦДО, Дома культуры, Советы ветеранов, библиотеки  и т.п.). Проектная и учебно-

исследовательская деятельность будет способствовать координации работы по исполнению договоров.  

         3. Привлекать родителей учеников, которые желают участвовать в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а по своей квалификации могут этим заниматься. Необ-

ходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, которые могут быть в роли консуль-

тантов, экспертов и научных руководителей.  

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся, в том числе информационно-методического  обеспечения, подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, обеспечи-

вают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

       -укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками;  

       -уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

       -непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
       Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  

     -педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

     -педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

     -педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участво-

вали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД;  

     -педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

     -педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

стей;  

     -характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

    -педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

    -педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

     -педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся. 
    Учебное сотрудничество.     На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно ин-
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дивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных со-

ревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает реальное сотрудничество школьников. 

Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п. В условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно, с 

более высокими показателями и в более широком спектре.  

    Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операци-

ями, а также вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, 

а также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. Осо-

бенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с другими, что выража-

ется в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, самих способов взаи-

модействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять спосо-

бы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависи-

мости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполне-

нии задания позиции других участников.  

      Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозраст-

ное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе учеб-

ных отношений (например, роль учителя в начальной школе).  

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества. Основная школа как вторая 

ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития ком-

муникативных способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение дого-

ворѐнностей о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа това-

рища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающих-

ся на основе заданного эталона и т.д. Типы ситуаций сотрудничества:  

           1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

           2.Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.  

           3.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

           4.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

         Дискуссия. Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отли-

чить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную форму диа-

логического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 5-8 классы – 

этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к пись-

менным формам ведения дискуссии.  

       Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и 

задачи:  

      -вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы  

общение с тобой приносило радость окружающим;  

        -развивать навыки взаимодействия в группе;  

        -создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинго-

вой группе;  

        -развивать невербальные навыки общения;  

        -развивать навыки самопознания;  

        -развивать навыки восприятия и понимания других людей;  
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        -учиться познавать себя через восприятие другого;  

        -получить представление о «неверных средствах общения»;  

        -развивать положительную самооценку;  

       -сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

       -познакомить с понятием «конфликт»;  

       -определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

      -обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

      -отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

      -закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

     -снизить уровень конфликтности подростков.  

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального вза-

имодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге со-

здается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар-

ности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости.  

          Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состоя-

ния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъ-

екта и его отражение в той или иной форме.  

         Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  

         1)Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров.  

        2)Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой 

сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самого себя, на собственные процессы.  

        3)Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров 

и способов разграничения «Я» и не «Я». В практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

       -осознание учебной задачи;  

       -понимание цели учебной деятельности;  

         -оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам.  

          Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

      -постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

     -анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

     -оценка своей готовности к решению проблемы;  

     -самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя);  

     -самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает перевод 

учебной задачи в творческую).  

     Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии,  

         иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-

вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

Педагогическое общение. Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотруд-

ничество с учителем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического обще-
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ния. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию пе-

дагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенно-

стям подростков, соответствует задачам педагогики развития.  

Планируемые уровни сформированности универсального учебного действия у обучающихся 

Компоненты Уровни каждого 

компонента 

Результаты сформированности каждого УУД 

Информационный базовый Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, дру-

гих художественных и научно-популярных книг, из-

влекать из текста информацию в соответствии с ком-

муникативной задачей. Умеет использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 Продвинутый  Умеет задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. Умеет оформлять свои мысли 

в устной им письменной форме с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций. Критично отно-

сится к своему мнению.  

Деятельностный базовый  Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений. Может допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии.  

 Продвинутый Умеет учитывать разные мнения и стремится к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов. Умеет контролировать действия 

партнера. 

Творческий базовый  Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет диа-

логической речью. выполняя различные роли в группе, 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

 Продвинутый Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. Умеет выполнять ло-

гические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные ги-
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потезы. 

 

 

2.1.10    Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

      Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования. Система оценки дея-

тельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

        цели оценочной деятельности: 

         критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;  

        условия и границы применения системы оценки.  

      Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 

требованиям Стандарта.  

        Основными задачами являются  

        формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

       определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы государ-

ственным и социальным стандартам;  

       определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса госу-

дарственным требованиям; информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

         разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;  

       формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

        изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с прогно-

стической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной ак-

кредитации;  

      выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся;  

      определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

       определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития 

УУД у обучающихся;  

      стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности. 

 В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся образования положены принципы: 

         реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

        открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию разви-

тию УУД у обучающихся; 

         инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количе-

ства с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  



117 

 

       мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их ре-

зультатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработ-

ной платы в зависимости от конкретных результатов;  

     доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

     повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  

      комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости. 

 Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 

формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечива-

ет реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обуча-

ющихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по ре-

зультатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие 

решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством:  

системы внутришкольного контроля:  

стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования;  

анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и систе-

матического посещения уроков;  

экспертиза учебно-методических комплектов; 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обществен-

ных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся 

школы; профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценки деятельности образо-

вательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на ос-

нове принятой в регионе и школе системы показателей и параметров, характеризующих ее основ-

ные аспекты (качество результатов, качество условий и качество процесса). Основными методами 

установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы 

и измерения определяются комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения.  

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 
        В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

       универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

       учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму);  

       неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия);  

       адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

       самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия);  

        обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

            уровневой (определяются уровни владения УУД);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Критический  

уровень  
 

Низкий уровень Пониженный уровень Базовый уровень 

универсальное учеб-

ное действие не 

сформировано 

(школьник может вы-

полнить лишь отдель-

ные операции, может 

только копировать 

действия учителя, не 

планирует и не кон-

тролирует своихдей-

ствий, подменяет 

учебную задачу зада-

чей буквального за-

учивания и воспроиз-

ведения); 

учебное действие мо-

жет быть выполнено в 

сотрудничестве с пе-

дагогом, тьютором 

(требуются разъясне-

ния для установления 

связи отдельных опе-

раций и условий зада-

чи, ученик может вы-

полнять действия по 

уже усвоенному алго-

ритму);  

 неадекватный пере-

нос учебных действий 

на новые виды задач 

(при изменении усло-

вий задачи не может 

самостоятельно вне-

сти коррективы в дей-

ствия); 

 адекватный пере-

нос учебных действий 

(самостоятельное об-

наружение учеником 

несоответствия между 

условиями задачами и 

имеющимися спосо-

бами ее решения и 

правильное измене-

ние способа в сотруд-

ничестве с учителем);

  

 

Формы и способы развития УУД 

Диагностический инструментарий для сформированности УУД 

 

УУД Формы и способы раз-

вития УУД 

Диагностический ин-

струментарий для сфор-

мированности УУД 

Личностные УУД: 
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умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.Уважение к своему народу, развитие толе-

рантности; 

3.Освоения личностного смысла учения, вы-

бор дальнейшего образовательного маршрута; 

4.Оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.Выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков эти-

ки; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество.

  

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост» 

Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образова-

тельном процессе» 

6 класс: 

1.Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особен-

ностях, знание основных исторических собы-

тий развития государственности и общества; 

2.Формирование образа социально-

политического устройства России, представ-

ления о ее государственной организации, сим-

волике, знание государственных праздников; 

3.Уважение и принятие других народов Рос-

сии и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.Гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.Участие в школьном самоуправлении в пре-

делах возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие вдетский общественных организаци-

ях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков эти-

ки; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- психологические тре-

нинги 

Диагностически 

опросник «Личностный 

рост» 

Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

6 класс: 

1.Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положитель-

ное принятие своей этнической идентичности; 

2.Уважение личности, ее достоинства, добро-

желательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готов-

ность противостоять им; 

3.Уважение ценностей семьи, любовь к при-

роде, признание ценности здоровья своего и 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков эти-

ки; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост» 

Анкета «Ценности обра-

зования» 

Анкета «Субъективность 

учащихся в образова-

тельном процессе» 
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других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.Умение вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения, кон-

структивное разрешение конфликтов. 

7 класс: 

1.Освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

2.Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-

ние основных принципов и правил отношения 

к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.Сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.Устойчивый познавательный интерес и ста-

новление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

5.Участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

Определение 

направленности лично-

сти (ориентационная ан-

кета 

8 класс: 

1.Знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей граждани-

на, ориентация в правовом пространстве госу-

дарственно-общественных отношений; 

2.Сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3.Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание конвен-

ционального характера морали; 

4.Сформированность потребности в самовы-

ражении и самореализации, социальном при-

знании; 

5.Готовность к выбору профильного образо-

вания; 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков эти-

ки; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

Диагностический опрос-

ник «Личностный рост» 

Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля обуче-

ния 

Анкета «Ценности обра-

зования» 

Модифицированный ва-

риант «Самоактуализа-

ционного теста» 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1.Постановка частных задач на усвоение гото-

вых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.Использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3.Умение самостоятельно анализировать 

творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 
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условия достижения цели на основе учета вы-

деленных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

6 класс: 

1.Принятие и самостоятельная постановка но-

вых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, кон-

троль и оценка его выполнения) 

2.Умение планировать пути достижения наме-

ченных целей; 

3.Умение адекватно оценить степень объек-

тивной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

4.Умение обнаружить отклонение от эталон-

ного образца и внести соответствующие кор-

рективы в процесс выполнения учебной зада-

чи; 

5.Принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.Формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познавательную; 

2.Формирование действий планирования дея-

тельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3.Адекватная оценка собственных возможно-

стей в отношении решения поставленной за-

дачи. 

творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс:  

1.Умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.Формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3.Осуществлять констатирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и по спо-

собу действия. 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.Умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференци-

рованной оценки собственной учебной дея-

тельности; 

2.Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.Формирование навыков прогнозирования 

как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность 

 

Тест-опросник для опре-

деления уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 
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Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1.Самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.Ориентироваться в учебных источниках; 

3.Отбирать и сопоставлять необходимую ин-

формацию из разных источников; 

4.Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.Самостоятельно делать выводы, перераба-

тывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6.Уметь передавать содержание в сжатом, вы-

борочном и развернутом виде; 

7.Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.Проводить наблюдение 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1.Выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.Контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

3.Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4.Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.Определение основной и второстепенной 

информации; 

6.Давать определения понятиям, устанавли-

вать причинно-следственные связи; 

7.Осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1.Свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; 

2.Понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3.Умение адекватно, подробно, сжато, выбо-

рочно передавать содержание текста; 

4.Составлять тексты различных жанров, со-

блюдая нормы построения текста (соответ-

ствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.Создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач; 

6.Умение структурировать тексты, выделять 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии,беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 
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главное и второстепенное, главную идею тек-

ста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий. 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

8 класс: 

1.Анализ объектов с целью выделения при-

знаков 

(существенных, несущественных); 

2.Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты; 

3.Выбор оснований и критериев для сравне-

ния, сериации, классификации объектов, са-

мостоятельно выбирая основания для указан-

ных логических операций; 

4.Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.Обобщать понятия – осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6.Работать с метафорами – понимать перенос-

ной смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1.Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

2.Умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3.Выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследова-

ния с поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

4.Объяснять явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования; 

5.Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редактиро-

вание; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое наблю-

дение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

класс: 

1.Участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки; 

2.Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи; 

3.Выполнять различные роли в группе, со-

- групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 
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трудничать в совместном решении проблемы; 

4.Отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.Критично относиться к своему мнению, до-

говариваться с людьми иных позиций, пони-

мать точку зрения другого; 

6.Предвидеть последствия коллективных ре-

шений. 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

6 класс: 

1.Понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.Готовность к обсуждению разных точек зре-

ния и выработке общей (групповой позиции); 

3.Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4.Планировать общие способы работы груп-

пы; 

5.Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

6.Уважительное отношение к партнерам, вни-

мание к личности другого. 

- групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1.Умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2.Способность брать на себя инициативу в ор-

ганизации совместного действия; 

3.Готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4.Использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренин-

ги. 

 

8 класс: 

1.Вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими формами родного языка; 

2.Умение аргументировать свою точку зрения 

, спорить 

3.Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.Устанавливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; 

5.Адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; - игры – 

состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 класс: групповые формы ра- Тест коммуника-
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1.Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение кон-

фликта, принимать решение и реализовывать 

его; 

2.Управлять поведением партнера через кон-

троль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3.Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.Переводить конфликтную ситуацию в логи-

ческий план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.Речевое отображение (описание, объясне-

ние) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентиров-

ки (планирование, контроль, оценка) предмет-

но-практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего гово-

рения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий 

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

тивных умений 

Л.Михельсона 

Методика «Уро-

вень общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены об-

разовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками теку-

щей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 

 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приво-

дится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровнеосновного общего об-

разования которое будет в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне основного общего образования состав-

лены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личност-

ных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные  

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов.  
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

   Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 

  Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от обще-

го объема основной образовательной программы основного общего образования   

 Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения, отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для расшире-

ния содержания учебных предметов базового уровня,  для обеспечения всестороннего развития 

обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

             Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

           Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

                 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

                 2) содержание учебного предмета, курса; 

                 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

     1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

      2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

       3) тематическое планирование. 
 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются. (Приложение 1) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности прилагаются  (Приложение 2) 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публици-

стического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разго-

ворной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публич-

ной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (дове-

ренность, заявление, резюме). 
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста (повест-

вование, описание, рассуждение).  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседни-

ки). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями).  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами совре-

менного русского литературного языка. 

Оценивание правильности коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультуроведческими нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального общения.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-

ский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, просторечие, профессиональные разновидности, жар-

гон). 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка в произведениях устного народ-

ного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в рече-

вом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опреде-

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений.  
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Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и оконча-

ние. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразую-

щие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и про-

изводная основы. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Ак-

тивный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фра-

зеологизмы как средства выразительности речи. Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча-

стей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Раз-

личные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Синтаксис 
Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Ти-

пы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложе-

ния простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односостав-

ные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предло-

жения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Слож-

ные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность).  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочи-

ненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предло-

жения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союз-

ными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы постро-

ения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

     2.2.2.2. Литература 

Программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таб-

лицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений В этот список попа-

дают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вари-

ативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также перечень  произведений, которые изучаются  в школе–  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по опреде-

ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Единство рабочих про-

грамм скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в шко-

ле, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические 

и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образователь-

ного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образо-

вательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, кото-

рое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту 

же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

 

Содержание: 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Иго-

реве» (к. XII в.) (9 

кл.) 

 

 

Древнерусская литература – 

«Поучение» Владимира Мо-

номаха, «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «По-

весть о Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове»,(6-8 кл.) 

Русский фольклор: сказки, бы-

лины, загадки, пословицы, по-

говорки, песня и др. «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьян-

ский сын и чудо-юдо», «Жу-

равль и цапля», «Солдатская 

шинель»  (5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов «Вечернее 

размышление о Божием Ве-

личии при случае великого 

северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Им-
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Д. И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» 

(1792) (9 кл.) 

ператрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» и др.  

(8-9 кл.) 

Г. Р. Державин «Фелица» 

(1782), «Памятник» (1795) 

(8-9 кл.) 

И.А. Крылов «Осел и Соло-

вей» (1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под ду-

бом» (не позднее 1823)  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Го-

ре от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский «Светлана» 

(1812), «Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евге-

ний Онегин» (1823 

—1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская доч-

ка» (1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой сла-

вы…») (1818), 

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгнове-

нье…») (1825), 

«Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине 

сибирских руд…» 

(1827), «Я вас лю-

бил: любовь еще, 

быть может…» 

(1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я па-

мятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836)  

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин  

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес баг-

ряный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), 

«И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Арион» 

(1827), «Анчар» (1828),  

 «Кавказ» (1829), «Бесы» 

(1830) (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 

«Моцарт и Сальери», «Ка-

менный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

«Станционный смотри-

тель», «Метель», «Выстрел» 

и др. (7-8 кл.) 

Поэмы «Руслан и Людмила» 

(1818—1820) 

(7-9 кл.) 

Сказки «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

и др.  

(5 кл.) 
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М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего вре-

мени» (1838 — 1840). 

(9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту жиз-

ни трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь Бо-

жия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) (5-9 кл.) 

Поэмы «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцы-

ри» (1839) и др.  

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А.Погорельский «Чёрная ку-

рица, или Подземные жите-

ли» (5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) (8 

кл.), «Мертвые ду-

ши» (9 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссо-

рился Иван Иванович с Ива-

ном Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Сти-

хотворения:  

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое ды-

ханье…» (1850), 

«Как беден наш 

Ф.И. Тютчев «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные селе-

нья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857),  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет  

«Я пришел к тебе с приве-

том…» (1843), «Это утро, 

радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у бере-

зы…» (1883), «Я тебе ничего 

не скажу…» (1885)  

(5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

А.К.Толстой «Василий Ши-

банов» 
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язык! Хочу и не мо-

гу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские де-

ти» (1861), «Вче-

рашний день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Н. А. Некрасов 

 «Размышления у парадного 

подъезда» (1858) 

 И.С.Тургенев  

«Бежин луг» (1846, 1874); 

«Муму» (1852), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882)  

(6-8 кл.) 

 

Н. С. Лесков  

 «Левша» (1881)  

(6-8 кл.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

 «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов про-

кормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883),  

(7-8 кл.)   

 

Л.Н.Толстой  

 «Детство» (1852), «После 

бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

 «Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1885), «Зло-

умышленник»  

(6-8 кл.) 

 



133 

 

 А.А.Блок 

«После грозы» (1900), «Де-

вушка пела в церковном хо-

ре…» (1905). 

(7-9 кл.) 

 

 

А. А. Ахматова 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» (1911). 

(7-9 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

 «Идешь, на меня похожий» 

(1913) (9 кл) 

 

В.В.Маяковский 

 «Хорошее отношение к ло-

шадям» (1918), «Необычай-

ное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920).  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

 «Нивы сжаты, рощи го-

лы…» (1917 – 1918) 

(5-6 кл.) 

  

М.А.Булгаков 

 «Собачье сердце» (1925)  

(9 кл.) 

 

А.П.Платонов 

 «В прекрасном и яростном 

мире (Машинист Мальцев)» 

(1937) 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

«Аристократка» (1923), «Ба-

ня» (1924) 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский  

 «Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – гла-

вы по выбору. 

(7-8 кл.)  

 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,   

А.И.Куприн, «Чудесный док-

тор». 

А.С. Грин «Алые паруса». 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв.,  И.А.Бунин «Родина», 

«Помню — долгий зимний ве-

чер...»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Б.Л.Пастернак «Июль», «Ни-

кого не будет в доме...» 

Н.А.Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отече-

ственной войне,  

В.П.Астафьев «Конь с розовой 

гривой» 
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А.И. Солженицын 

 «Матренин двор» (1959) или 

из «Крохоток» (1958 – 1960) – 

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

 «Срезал» (1970) 

(6 кл.) 

Художественная проза о че-

ловеке и природе, их взаимо-

отношениях 

К.Г.Паустовский «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы». 

 

Проза о детях 

В.Г.Распутин, «Уроки фран-

цузского». В.П.Астафьев, «Ва-

сюткино озеро» 

Ф.А.Искандер, «Тринадцатый 

подвиг Геракла».  

 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 

 Б.Ш.Окуджава «По Смолен-

ской дороге...» «Песенка о пе-

хоте», «Здесь птицы не по-

ют...» 

 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай «Родная деревня» 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная коме-

дия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Ки-

хот» (главы по выбору) 

(7 кл.) 

Зарубежный фольклор леген-

ды, баллады, саги, песни  

баллада «Перчатка», «Верес-

ковый мёд» 

 

В. Шекспир «Ромео 

и Джульетта» (1594 – 

1595).  

(8 кл.) 

 

  

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо»  

(5 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера»  

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии  

 «Мещанин во дворянстве» 

(1670). 

(8-9 кл.) 
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И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен «Снежная ко-

ролева» 

(5 кл.)  

 

         2.2.2.3.   Родной (коми ) язык 

5 класс  

1. Синтаксис да пунктуация.  

Кывтэчас. Кывтэчасын сюрöса да йитчысь кыв.  

Прöстöй сëрникузя. Кык сюрöса юкöда прöстöй сëрникузя.  

Подлежащöй (подувпас) да сказуемöй (юöрпас). Кык сюрöса юкöда паськöдтöм да паськöдöм 

прöстöй сëрникузя. Содтана юкöдъяс: дополнение, определение, обстоятельство 

Висьталан могъяс серти прöстöй сëрникузялöн сикасъяс: юöртана, юалана, чуксалана. Шу-

анног серти сëрникузяяслöн сикасъяс: абу горöдана да горöдана. Сëрникузя помын пунктуация 

пасъяс.  

Öтсяма юкöдъяса прöстöй сëрникузя. Öтсяма юкöдъяс костын йитöдъяс – кывйитöдтöм, 

шуанногöн да кывйитöдöн. И, а, но кывйитöдъяс. Öтсяма юкöдъяс костын пунктуация пасъяс сув-

тöдöм. Öтсяма юкöдъяс дырйи öтувтана кыв. Öтсяма юкöдъяс водзын öтувтана кыв. Öтувтана кыв 

бöрын двоеточие (кык чута) сувтöдöм.  
Шыöдчöм. Шыöдчöм дырйи пунктуация пасъяс.  

Сложнöй сëрникузя, кöні быд юкöнын эм кыкнан сюрöса кывйыс. И, а, но кывйитöда 

сложнöй сëрникузя да сэні пунктуация пасъяс. Мый, медым, мед кывйитöда сложнöй сëрникузя 

да сэні пунктуация пасъяс. Веськыд сëрни. Автор кывъяс бöрын да автор кывъяс водзын веськыд 

сëрни. Веськыд сëрни дырйи пасъяс.  

Öтка сѐрни гöгöрвоöдöм.  

Ёрта сѐрни да сы дырйи тире.  

2. Юöртана, юалана, чуксалана, а сідзжö абу горöдана да горöдана сëрникузяяс колана шу-

анногöн лыддьöм да шуöм. Шыöдчана да öтсяма юкöдъяса прöстöй сëрникузяяс колана шуанногöн 

лыддьöм да шуöм.  

Веськыд сëрниа да ѐрта сѐрниа текстъяс колана шуанногöн лыддьöм.  

Öтка сѐрниа текстъяс колана шуанногöн лыддьöм.  

Лыддьысигöн логическöй ударение вöчны кужöм.  

Фонетика, графика, орфография 
1. Сëрни шыяс. Гласнöй да согласнöй шыяс. Чорыд да небыд согласнöйяс. Чорыдлун да 

небыдлун серти гоз пöвтöм согласнöйяс. Гора да гортöм согласнöйяс. Гоз пöвтöм согласнöй шыяс.  

Гижöдын шыяс шыпасъясöн пасйöм. Öти шы кык шыпасöн пасйöм (дз, дж, тш). Öти шы-

пасöн кык шы пасйöм (е, ë, ю,я). Öти и сійö жö шы кык шыпасöн пасйöм (и да і).  

Согласнöйяслысь небыдлун пасйöм. ь пасöн согласнöйяслысь небыдлун пасйöм.  

Анбур (алфавит).  

Согласнöйяслöн аскодясьöм (гöгöрвоöм). Тч, дч, дзч согласнöйяслöн йитöд. Найöс гижöм.  

В да л вежласьöм. в//л шуöм да гижöм.  

Кыв заводитчигöн г-дь, к-ть согласнöйяс шуöм да гижöм.  

Кывдінпомса йт-ть, йд-дь согласнöйяс шуöм да гижöм.  

Й, к, м, т– содтысян шыяс.  

И да і, е да э шыпасъяс гижанног.  

Дж-дз, тш-ч гозъя согласнöйяс бöрын гласнöйяс гижöм.  

ъ, ь – торйöдан пасъяс. ъ, ь пасъяса кывъяс öшыбкатöг гижöм.  
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Слог. Ударение. Строкаысь строкаö кывъяс вуджöдöм.  

2. Литературнöй кывлöн нормаяс серти гласнöй да согласнöй шыяс шуöм да гижöм.  

Согласнöй шыяс аскодясигöн кывъяс шуöм да гижöм.  

ъ, ь пасъяса кывъяс стöча шуöм да гижöм.  

Шыпас нимъяс шуны кужöм.  

Анбур (алфавит) тöдöм.  

Орфография словарöн вöдитчыны кужöм.  

Лексика 

 
1. Кывлöн лексическöй вежöртас. Öти вежöртаса да уна вежöртаса кывъяс. Веськыд да ву-

джöдана вежöртас.  

Синонимъяс. Антонимъяс. Омонимъяс.  

2. Сëрниын уна да вуджöдана вежöртаса кывъясöн, синонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

Антонимъяс словарöн, коми-роч словаръясöн вöдитчыны кужöм.  

Кыв состав, кыв артмöм да орфография 

1. Кыв вежлалöм да кыв артмöм. Кыввуж. Кывдін. Суффикс. Форма артмöдысь да донъялан 

суффиксъяс: -джык, -ик, -иник, -кодь, -ов, -ышт, -тор, -ук, -иль. Выль кывъяс артмöдöм. Выль 

кывъяс артмöдысь суффиксъяс: -лун, -тор, -са, -а, -ов, -тöм, -öсь. Кывдінъяс содтöмöн выль кывъяс-

лöн артмöм. Сочинительнöй йитöдöн йитчöм кывдінъясысь артмöм выль кывъяс да найöс гижöм. Под-

чинительнöй йитöдöн йитчöм кывдінъясысь артмöм выль кывъяс да найöс гижöм (кöнтусь, мампас...).  

2. Состав серти кывъяс видлавны кужöм.  

Кыв формаяс артмöдны кужöм.  

Кыв артмöдан суффиксъясöн вöдитчыны кужöм.  

Кыв форма, кыв артмöдысь суффиксъяс костын торъялöм тöдöм.  

Сложнöй кывъяс гижны кужöм.  

Лыддьысян, сëрнитан, гижан сям сöвмöдöм 
Текст йылысь гöгöрвоöм. Вежöртас серти да кывъясöн текстысь юкöнъяс йитöм. Абзацъяс вылö 

текст юклöм. Прöстöй план лöсьöдöм.  

Сëрнитан (разговорнöй), художественнöй, научнöй стильяс. Повествование, описание, рассуж-

дение гöгöрвоöдöм.  

Торъя предметъяс йылысь описание-сочинение гижöм («Öшинювса кыдз», «Менам пон», «Ми-

ян сикт» да с.в.).  

Повествование-сочинение гижöм.  

Дженьыда да тыр-бура (подробнöя) повествовательнöй текст висьталöм да гижöм (изложение). 

Кутшöмкö предмет серпасалöм либö сюрöс серти мöвпалöм (рассуждение) текстö пыртöм.  

Кутшöмкö лыддьöм произведение серти, а сідзжö челядь олöмын вöвлöмтор серти юалöмъяс 

вылö мöвпалана-донъялана вочавидзöмъяс. (Мыйла колö бура велöдчыны? Мыйла колö уна 

лыддьысьны? да с.в.)  

Рассуждение-сочинение гижöм.  

Художествоа гижöдъяс (кывбуръяс, висьтъяс) выразительнöя лыддьыны кужöм.  

Сетöм тема вылö гижны сочинение. Серпасавны торъя предмет. Гижны серпас серти сочине-

ние.  

Стöча, выразительнöя висьтавны мöвпъяс. Висьтас пыртны уна сикас кывъяс, синонимъяс, мед 

эз вöвны ковтöм кыкысь öти и сійö жö да рочысь пырöм кывъяс.  

6 класс 

Лексика да фразеология 
1. Быдöнлы гöгöрвоана кывъяс. Диалектнöй кывъяс. Профессиональнöй кывъяс.  

Лексика озырмöдан туйяс. Важмöм кывъяс. Архаизмъяс. Выльöн артмöм кывъяс. Неологизмъяс. Заим-

ствуйтöм кывъяс. Фразеологизмъяс. Коми фразеологизмъяслöн аслыспöлöслун. Фразеологическöй 

вежöртас.  
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Фразеологизмъяслöн тэчас (гöгöрвоöдöм). Фразеологизмъяс-сëрникузяяс да фразеологизмъяс-

кывтэчасъяс.  
2. Диалектнöй кывъяс, важмöм и выльöн артмöм кывъяс словаръясысь индавны кужöм. 

Велöдöм архаизмъяслысь вежöртас тöдöм. Художествоа гижöдъяслысь диалектнöй, профессиональнöй 

кывъяс, архаизмъяс аддзыны кужöм.  

Фразеологизмъясöн вöдитчыны кужöм. Торъякывъясöн, свободнöй кывтэчасъясöн да фразеоло-

гизмъясöн синонимъясöн моз вöдитчыны кужöм. Художествоа гижöдъясысь фразеологизмъяс аддзы-

ны кужöм.  

Фразеология словарöн вöдитчыны кужöм.  

3. Лексикография (гöгöрвоöдöм). Словаръяслöн сикасъяс.  

Морфология да орфография 

Эмакыв 
1. Эмакыв кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

Ловъя да ловтöм эмакывъяс.  

Ас нимъяс.  

География нимъяс ыджыд шыпасöн гижöм.  

Эмакывлöн лыд. Сöмын öтка лыдын паныдасьлысь эмакывъяс.  

Лыдакыв бердын сулалысь эмакывлöн лыд.  

Эмакывъяслöн падеж (вежлöг) серти вежласьöм. Вежлöгъяслöн медшöр вежöртасъяс. Эмакывъ-

яслысь вежлöг суффиксъяссö гижöм.  

Эмакывъяслöн морта суффиксъяс, налöн вежöртас. Морта суффиксъяс гижанног.  

Эмакывъяс кывбöръяскöд гижанног.  

Эмакывъяслöн артмöм.  

Кадакывйысь артмöм эмакывъяс. Кадакывйысь артмöм эмакывъя оборотъяс (тэчасъяс).  

Сложнöй эмакывъяс артмöм да найöс гижöм.  

Визь пыр гижсьысь эмакывъяс.  

Эмакыв сказуемöй пыдди.  

II. Эмакывлöн лыд формаясöн вöдитчыны кужöм.  

Вежлöглысь вежöртасъяс тöдöм. Гижöдын да сëрниын вежлöгъясöн вöдитчыны кужöм.  

Морта суффиксъясöн вöдитчыны кужöм. Морта суффикса эмакывйöн, нимвежтасысь да эма-

кывйысь артмöм кывтэчасöн –синонимъясöн – вöдитчыны кужöм.  

Эмакыв-синонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

Эмакыв артмöдысь суффиксъяслысь вежöртассö индыны кужöм.  

Кывбöра да косвеннöй вежлöга кывбöртöм эмакывъясöн вöдитчöм.  

Кывберд 

I. Кывберд кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

Качественнöй да относительнöй кывбердъяс.  

Кывбердлöн öткодялан тшупöдъяс. Налöн вежöртас. Öткодялан да медвылыс тшупöдъяслöн 

артмöм, найöс гижанног.  

Кывбердлöн артманног. Кывбердъяс артмöдысь суффиксъяс. Эмакывйысь артмöм относитель-

нöй кывбердлöн вежöртас.  

Кывбердлöн не- приставка. Сылöн вежöртас, гижанног. Сложнöй кывбердъяс да найöс гижöм. Визь 

пыр гижсьысь кывбердъяс.  
II. Мöвп стöчджыка висьталöм могысь кывберд-синонимъясöн вöдитчыны кужöм. Суффиксъ-

ясöн кывбердъяс артмöдöм. Относительнöй кывберд суффиксъяслысь вежöртас индыны кужöм. Слож-

нöй кывбердъяс артмöдöм, наöн вöдитчыны кужöм.  

Сложнöй кывберд öшыбкатöг гижöм.  

Лыдакыв 
I. Лыдакыв кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

Лыда, öтувтана да лыддьöдлана лыдакывъяс, налöн грамматическöй признакъяс.  

Тэчас серти лыдакывъяс. Прöстöй, сложнöй да тэчаса лыдакыв.  
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Ылыс лыдакывъяс да найöс гижöм. Дробнöй лыдакывъяс да найöс гижöм. Лыдакывлöн эмакыв 

пыдди мунöм.  

II. Лыдакывъясöн датаяс петкöдлыны кужöм. Öтувтана да арта (пöрадок петкöдлысь) лыда-

кывъясöн вöдитчыны кужöм. Ылыс лыд петкöдлыны кужöм. Сложнöй, тэчаса, а сідзжö ылыс лыда да 

дробнöй лыдакывъяс гижны кужöм.  

Сëрниын коми лыдакывъясöн вöдитчöм.  

Нимвежтас 
I. Нимвежтас кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

Нимвежтаслöн вежöртас серти сикасъяс.  

Нимвежтаслöн вежлöг серти вежласьöм.  

Нимвежтас гижанног.  

Нимвежтаскöд кывбöръяс гижанног.  

II. Нимвежтасöн да сылöн вежлöг суффиксъясöн литература кыв нормаяс серти вöдитчöм.  

Кывсикасъяс нимвежтасöн вежны кужöм.  

Сëрниын да гижöдын коймöд морта нимвежтасöн вöдитчыны кужöм.  

Сëрникузялысь да текстлысь юкöнъяс нимвежтасöн йитны кужöм.  

Кадакыв 

I. Кадакыв кыдз кывсикас: сылöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

     Кадакыв подув (неопределëннöй форма).  

     Юöртана наклонениеа кадакыв. Кадакывлöн кад (öнія, локтан, I колян, II колян кад). Кадакывлöн 

лыд. Кадакывлöн морт серти вежласьöм.  

     Соссяна кадакывъяс. Налöн кад, морт, лыд серти вежласьöм. Соссяна кадакывъяс гижанног.  

     Тшöктана наклонениеа кадакывъяс. Найöс гижанног.  

    Вуджтöм да вуджан кадакывъяс.  

     Морттöм (безличнöй) кадакывъяс. Морттöм кадакывъяслöн синтаксисын тöдчанлун.  

    Кадакывлöн артмöм. -Мунны, -видзны, -вартны, -кывны, -керны суффиксъясöн артмöм када-

кывъяс да найöс гижанног.  

     Кыка кадакывъяс. Найöс гижанног. Визь пыр гижсьысь мукöд кадакывъяс.  

II. Кадакывлöн кад формаясöн вöдитчыны кужöм.  

    Соссяна кадакывъясöн литература кыв нормаяс серти вöдитчыны кужöм.  

    Кадакывъяс-синонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

    Изобразительнöй да звукоподражательнöй кадакывъясöн вöдитчöм, найöс сëрниö пыртны кужöм.  

     Морттöм кадакывъясöн вöдитчыны кужöм.  

Лыддьысян, сëрнитан, гижан сям сöвмöдöм 

      Сöвмöдны: выразительнöя лыддьысьны кужöм, текст йылысь тöдöмлунъяс.  

    Велöдны:  

– лöсьöдны сложнöй план;  

– торйöдны текстысь серпаса юкöн, мöвпалöм-донъялöм;  

– тöдны висьт йылысь;  

– тыр-бура (подробнöя) да дженьыда, выборочнöя висьтавны да гижны (изложение) повествовательнöй 

текст, кöні эм мусер (пейзаж), керка пытшкöс серпасалöм;  

– гижны серпаса сочинение (Гажа тулыс. Зарни ëль. Еджыд пася тöв. Медрадейтана вогöгöрся кад...);  

– гижны мöвпалана сочинение (Видз ассьыд вöр-ва...);  

– гижны висьт сяма сочинение (мыйкö йылысь кывлöм, тöдмалöм, аддзылöм бöрын).  

 

     Сетöм тема вылö сочинение гижигкежлö чукöртны материал, лöсьöдны план.  

    Художествоа гижöдъясысь кужны аддзыны серпасалöм (описание), мöвпалöм (рассуждение) юкöнъ-

яс.  

   Гижны ас олöм йылысь висьт.  

   Тöдны гижан стиль йылысь. Тöдмöдны официально-делöвöй стильöн.  

7 класс 
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Кадакыв 
I. Действие мунанног петкöдлöм. –Ышт-, -лывл-, -ывл-, -л- (-ыв-, -ыл-), -ав- (-ал-) суффиксъяс да 

налöн вежöртасъяс.  

    Кадакывлöн залог.  

    Понудительнöй залог – -öд-, -т- суффикса кадакывъяс. Налöн вежöртасъяс. Возвратнöй залог – -сь-, 

-ч-, -зь- суффикса кадакывъяс. Налöн вежöртасъяс.  

II. Действие мунанног петкöдлыны кужöм.  

      Залога кадакывъясöн вöдитчыны кужöм.  

Причастие (шöркыв) 
I. Причастие – кадакывлöн аслыссяма форма.  

    Причастиелöн вежöртас, морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

    Причастие артмöдысь суффиксъяс да найöс гижанног.  

    Причастнöй оборот йылысь понятие.  

    Причастиелöн эмакыв пыдди мунöм.  

II. Сëрниын да гижöдын причастнöй оборотъясöн вöдитчыны кужöм.  

    Причастие кывбердысь торйöдны кужöм.  

    Кужны лöсьöдны причастиеöн сëрникузяяс, кужны аддзыны причастиеяссö текстысь.  

Деепричастие (ногакыв) 

I. Деепричастие – кадакывлöн аслыссяма форма; сылöн вежöртас, морфология признакъяс да синтак-

сисын тöдчанлун.  

     Деепричастие артмöдысь суффиксъяс, налöн вежöртас, найöс гижанног.  

     Деепричастиелöн -тыр, -тырйи, -моз, -чöж, -кості, -кежлö суффиксъяс, налöн вежöртас да найöс 

гижанног.  

     Деепричастнöй оборот (гöгöрвоöдöм) 

II. Деепричастиеöн сëрниын вöдитчыны кужöм. Тöдны деепричастие суффиксъяслысь вежöртасъяс. 

Кужöмöн вöдитчыны суффиксъясöн. Кужны лöсьöдны сëрникузяяс деепричастиеöн. Сëрниын да 

гижöдын деепричастнöй оборотъясöн вöдитчыны кужöм.  

Кадакывберд 
I. Кадакывберд кыдз кывсикас. Сылöн вежöртас, грамматикаын да синтаксисын тöдчанлун.  

    Вежöртас серти кадакывбердлöн сикасъяс.  

    Кадакывбердлöн öткодялан тшупöдъяс. Налöн вежöртас, артманног да гижанног.  

    Кадакывбердлöн артмöм.  

    Кадакывбердъяс гижöм.  

II. Сëрниын да гижöдын кадакывбердъясöн вöдитчыны кужöм.  

    Кадакывбердъясöн сëрникузяяс артмöдны кужöм. Кадакывберд-синонимъясöн да кадакывберд-

антонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

     Антонимъяс словарысь кадакывберд-антонимъяс аддзыны кужöм.  

Состояние петкöдлысь кывъяс 
I. Состояние петкöдлысь кывъяс йылысь гöгöрвоöдöм. Налöн вежöртас да синтаксисын тöдчанлун.  

II. Сëрниын да гижöдын состояние петкöдлысь кывъясöн вöдитчыны кужöм. Татшöм кывъяса сëрнику-

зяяс лöсьöдны кужöм.  

Отсасян кывсикасъяс 

Кывбöр 

      I. Кывбöр кыдз отсасян кывсикас. Вежöртас серти кывбöръяслöн сикасъяс. Асшöр кывсикасъяскöд 

кывбöръяс гижанног.  

      II. Кывбöръясöн, налысь вежöртассö тöд вылын кутöмöн, сëрниын да гижöдын вöдитчыны кужöм.  

       Кывбöръяс асшöр кывсикасъяскöд гижны кужöм.  

Кывйитöд 
     I. Кывйитöд кыдз отсасян кывсикас. Сылöн морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

        Прöстöй да тэчаса кывйитöдъяс. Сочинительнöй да подчинительнöй кывйитöдъяс.  

         Кывйитöд гижанног.  
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   II. Кывйитöдъяслысь вежöртасъяс тöдöм. Прöстöй да сложнöй сëрникузяясын кывйитöдъясöн 

вöдитчыны кужöм.  

     Кывйитöд-синонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

Кывтор 
 I. Кывтор кыдз отсасян кывсикас. Сылöн морфология да синтаксис боксянь тöдчанлун.  

    Вежöртас серти кывторъяслöн сикасъяс.  

    Кывтор гижанног.  

II. Модальнöй кывтора сëрникузяяс выразительнöя лыддьöм.  

       Разнöй вежöртаса кывторъясöн сëрниын вöдитчыны кужöм.  

Междометие 
  I. Междометие кыдз кывсикас. Сылöн морфологическöй признакъяс.  

        Междометиеясын визьтор. Междометие бöрын запятая либö горöдан пас сувтöдöм. Шуанногöн 

междометие торйöдöм.  

II. Междометиеа сëрникузя выразительнöя лыддьöм. 

Морфологияысь велöдöм юкöн мöдпöвсталöм 
Кывсикасъяс морфология боксянь видлалöм. Кывсикасъяс гижанног вылö уджъяс.  

Лыддьысян, сëрнитан да гижан сям сöвмöдöм 

Сѐрни, художествоа, наука стильяс мöдпöвсталöм. Текст да сылöн юкöнъяс йылысь 

мöдпöвсталöм. Официально-делöвöй, публицистика стильяс вылын уджалöм (шуам, «Коми му» газет 

кыв вылын, «Войвыв кодзув» журналлöн «Публицистика» юкöн вылын, радиопередачаяс кыв вылын 

уджалöм).  

Паськыда (подробнöя), дженьыда да бöрйöмöн (выборочнöя) повествовательнöй текстъяс, кöні 

эм мортöс ортсысянь серпасалöм, литература персонажлöн серпас, висьталöм да гижöм (изложение).  

Мортлöн портрет серти серпаса сочинение. Удж вöчöм-керöм (действие) кывйöн серпасалöм. 

Картина серти сочинение гижöм.  

        Литература персонажöс гижöмöн характеризуйтöм, донъялöм.  

      Вензяна-мöвпалана сочинение гижöм (лыддьöм художествоа гижöд серти да с.в.).  

      Сетöм сюжет серти юöртана сочинение гижöм.  

      Литература кыв нормаяс тöдöм.  

8 класс 

Кывтэчас 
1. Кывтэчас. Кывтэчаслöн сëрникузяысь торъялöм. Кывтэчаслöн артмöм. Сюрöса кыв серти 

кывтэчасъяс. Кывтэчас сикасъяс: определительнöй, дополнительнöй, обстоятельствен-нöй. Кывтэча-

сын йитчысь да сюрöса кывъяслöн йитчöм: управление, примыкание подчинительнöй йитöдъяс.  

2. Кывтэчас артмöдны кужöм, йитчысь кывсö колана вежлöгö сувтöдны кужöм. Сëрниын сино-

ним кывтэчасъясöн вöдитчыны кужöм.  

Сëрникузя 
1. Сëрникузя. Сылöн медшöр тöдчанлуныс, артмöм. Сëрникузялöн сикасъяс: грамматическöй 

подув лыд сертиыс (прöстöй да сложнöй), висьталан мог сертиыс (юöртана, юалана, чуксалана), шуан-

ног сертиыс (абу горöдана, горöдана), збыльторйыскöд йитöд сертиыс (эскöдана, соссяна). Логическöй 

ударение.  

2. Сëрникузя колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Колана кыв логическöй ударениеöн 

тöдчöдны кужöм. Сëрниын уна сикас сëрникузяöн вöдитчыны кужöм. Юöртана, юалана, чуксалана, 

горöдана сëрникузяяс помын колана пунктуация пас пуктыны кужöм.  

Прöстöй сëрникузя. Кык сюрöса юкöда сѐрникузя 
      Кык сюрöса юкöда сëрникузя. Сылöн грамматическöй подув.  

      1. Кык сюрöса юкöда сëрникузя йылысь гöгöрвоöдöм. Подлежащöй (подувпас). Сëрникузяын 

сылöн тöдчанлун. Подлежащöйöс петкöдлöм (öти асшöр кывйöн, кывтэчасъясöн). Сказуемöй (юöрпас). 

Сëрникузяын сылöн тöдчанлун. Морфология боксянь петкöдлöм да тэчас сертиыс сылöн сикасъяс. 

Прöстöй глагольнöй сказуемöй. Сьöктöдöм прöстöй глагольнöй сказуемöй; сылöн вежöртас, сійöс 

петкöдлöм. Составнöй глагольнöй сказуемöй. Отсасян кадакыв, сылöн сикасъяс. Подув кадакыв – ин-

финитив. Нима (именнöй) сказуемöй. Кадакыв-связка, сылöн сикасъяс. Нима юкöн петкöдлöм (эма-
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кывйöн, кывбердöн, причастиеöн (шöркывйöн), нимвежтасöн, лыдакывйöн). Кадакывбердöн 

петкöдлöм сказуемöй. 

      2. Сëрникузяын грамматическöй подув йылысь гöгöрвоöм. Кывтэчасöн петкöдлöм подлежащöйöн 

вöдитчыны кужöм. Прöстöй да составнöй глагольнöй, нима сказуемöйöн вöдитчыны кужöм. 

Сьöктöдöм прöстöй глагольнöй сказуемöйöн вöдитчыны кужöм. Подлежащöй да нима сказуемöй ко-

стын тире пуктыны кужöм.  

Öти сюрöса юкöда сѐрникузя 
Öти сюрöса юкöда (öти состава) сëрникузя. Сылöн грамматическöй подув.  

   1. Öти сюрöса юкöда сëрникузя. Сылы лöсялана признакъяс. Кык сюрöса юкöда сëрникузяысь торъ-

ялöм. Сюрöса юкöд сертиыс сикасъяс: а) сëрникузяяс, кöні эм сöмын сказуемöй (юöрпас); б) сëрнику-

зяяс, кöні эм сöмын подлежащöй (подувпас).  

Сказуемöя сëрникузяяс. Определëнно-личнöй сëрникузяяс, налöн аслыспöлöслун, сюрöса юкöд. Не-

определенно-личнöй сëрникузяяс, налöн аслыспöлöслун, сюрöса юкöд. Обобщѐнно-личнöй сëрникузя-

яс, налöн аслыспöлöслун, сюрöса юкöд.  

Морттöм сëрникузяяс. Морттöм сëрникузяясын сюрöса юкöдсö (сказуемöйсö) петкöдлöм. Сказу-

емöйлöн тэчас серти сикасъяс (прöстöй, составнöй, сьöктöдöм).  

Подлежащöя öти юкöда сëрникузяяс. Нима сëрникузяяс. Налöн аслыспöлöслун, налысь сюрöса кывсö 

петкöдлöм.  

     2. Öти сюрöса юкöда сëрникузяясöн гижöда да устнöй сëрниын вöдитчыны кужöм. Öти сюрöса 

юкöда да кык сюрöса юкöда сëрникузяясöн синтаксическöй синонимъясöн моз вöдитчыны кужöм. 

Морттöм сëрникузяясöн кыдз синтаксическöй выразительнöй средствоясöн вöдитчыны кужöм. Худо-

жествоа гижöдъясысь татшöм сëрникузяяссö аддзöм.  

Паськöдöм прöстöй сѐрникузя 
Кык сюрöса юкöда да öти сюрöса юкöда прöстöй сëрникузяяс паськöдöм. Содтана юкöдъяс.  

     1. Дополнение. Сылöн вежöртас, тöдчанлун да сійöс петкöдлöм. Веськыд да косвеннöй дополнение.  

Определение. Сылöн вежöртас, тöдчанлун да сійöс петкöдлöм. Определениелöн сëрникузяын ин. При-

ложение – определениелöн сикас, сылöн аслыспöлöслун. Приложение дырйи тире.  

Обстоятельство. Сылöн вежöртас, тöдчанлун да сійöс петкöдлöм. Вежöртас серти обстоятельстволöн 

сикасъяс: када, ина, мога, помкаа, мера да степень петкöдлысь.  

     2. Дополнениеöн вöдитчыны кужöм, дополнение пыдди мунысь кывъяссö колана вежлöг формаö 

сувтöдны кужöм. Веськыд дополнение подлежащöйысь торйöдны кужöм. Асалан, босьтан вежлöга 

эмакывйöн петкöдлöм определениеöн вöдитчыны кужöм. Устнöй да гижöда сëрниын определениеöн 

вöдитчöм. Сëрникузяын определениесö коланаинö сувтöдны кужöм. Кадакывбердöн, деепричастиеöн 

да косвеннöй вежлöга эмакывйöн петкöдлöм обстоятельствоöн вöдитчыны кужöм.  

    Паськöдöм сëрникузяяс лöсьöдны кужöм, сëрниын наöн вöдитчыны кужöм.  

Прöстöй сëрникузяын кыв арт (пöрадок) 
    1. Сëрникузяын подлежащöйлöн да сказуемöйлöн ин. Веськыд арта сѐрникузя. Вежöм арт (инверсия) 

йылысь гöгöрвоöдöм. Сëрникузяын определениелöн зумыд кыв арт. Дополнениелöн да обстоятель-

стволöн сëрникузяын ин.  

    2. Кыв артöн устнöй да гижöда сëрниын колана ногöн вöдитчыны кужöм.  

Тырмана да абу тырмана сëрникузяяс 
1. Тырмана сëрникузя йылысь гöгöрвоöдöм. Абу тырмана сëрникузя йылысь гöгöрвоöдöм. Кык морт-

костса сëрниын абу тырмана сëрникузяяс. 

        2. Гижöда сëрниын абу тырмана сëрникузяясöн вöдитчыны кужöм. Öти сюрöса юкöда да абу тыр-

мана сëрникузяяс торйöдны кужöм. Кык да унджык морткостса сëрниын (диалогын да полилогын) абу 

тырмана сëрникузяясöн вöдитчыны кужöм.  

Сьöктöдöм прöстöй сëрникузяяс 

Öтсяма юкöда сëрникузяяс 
      1. Сëрникузяын öтсяма юкöдъясöн тöдмöдöм. Налы лöсялана признакъяс. Кывъяскостса сочини-

тельнöй йитöд йылысь гöгöрвоöдöм. Шуанногöн йитчöм öтсяма юкöдъяс. Сочинительнöй кывйитöдъ-

яслöн вежöртас серти сикасъяс: öтвывтана, паныд сувтöдана, торйöдана. Öтсяма да абу öтсяма опреде-

лениеяс.  
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     Шуанногöн йитчöм öтсяма юкöдъяс пунктуация пасъясöн гижигöн торйöдöм. Шуанногöн да сочи-

нительнöй кывйитöдъясöн йитчöм öтсяма юкöдъяс пунктуация пасъясöн гижигöн торйöдöм.  

     Сëрникузяын öтсяма юкöдъяслöн некымын рад. Найöс пунктуация пасъясöн торйöдöм.  

    Öтсяма юкöдъяс дырйи öтувтана кыв. Сылöн вежöртас, тöдчанлун. Öтувтана кывлöн öтсяма юкöдъ-

яс бердын ин. Öтувтана кыв да öтсяма юкöдъяс костын тире да двоеточие (кык чута) пуктöм.  

     2. Гижöда да устнöй сëрниын öтсяма юкöдъяса сëрникузяöн вöдитчыны кужöм. Кывйитöдъяслысь 

вежöртас тöдöм. Öтсяма да абу öтсяма определениеяс торйöдöм да наöн вöдитчыны кужöм.  

       Öтсяма юкöдъяса сëрникузяяс колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Öтувтана кывъяса да öтсяма 

юкöдъяса сëрникузяяс колана шуанногöн лыддьыны кужöм.  

       Öтсяма юкöдъяса да öтувтана кывъяса сëрникузяясын колана пунктуация пасъяс пуктыны кужöм, 

пунктуация пасъяс сувтöдан правилöяссö тöдöм.  

Торйöдöм юкöда прöстöй сëрникузяяс 
      1. Торйöдöм йылысь гöгöрвоöдöм. Торйöдöм определение. Торйöдöм приложение. Торйöдöм об-

стоятельство. Стöчмöдысь кывъяс торйöдöм. Торйöдöм да стöчмöдысь кывъяс дырйи пунктуация 

пасъяс сувтöдöм.  

       2. Торйöдöм юкöда сëрникузяяс колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Торйöдöм юкöда сëрникузя-

ясöн вöдитчыны кужöм. Татшöм кывъяс дырйи пунктуация пасъяс пуктöм. Торйöдöм юкöда сëрнику-

зяясöн да налöн синтаксическöй синонимъясöн вöдитчыны кужöм.  

Пыртана да содтана тэчасъяса прöстöй сëрникузяяс 
       1. Пыртана кывъяс, кывтэчасъяс, сëрникузяяс йылысь гöгöрвоöдöм. Пыртана тэчасъяслöн 

вежöртас серти сикасъяс. Пыртана кывъяс морфология боксянь петкöдлöм. Пыртана тэчасъяслöн 

прöстöй сëрникузяын ин. Пыртана кывъяс, кывтэчасъяс, сëрникузяяс дырйи пунктуация пасъяс.  

Содтана тэчасъяс йылысь гöгöрвоöдöм. Налы лöсялана признакъяс. Содтана тэчасъяса сëрникузяын 

пунктуация пасъяс.  

        2. Пыртана тэчасъяса сëрникузяяс колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Татшöм тэчасъяса сëрни-

кузяясöн вöдитчыны кужöм.  

       Пыртана тэчасъяссö пунктуация пасъясöн гижигöн торйöдны кужöм.  

      Пыртана да содтана тэчасъяс торйöдны кужöм. Пыртана да содтана тэчасъяс художествоа текстъ-

ясысь аддзыны кужöм.  

Шыöдчöм 
         1. Шыöдчöм йылысь гöгöрвоöдöм. Найöс петкöдлöм. Паськöдöм шыöдчöм. Сëрникузяын налöн 

ин. Шыöдчöм дырйи пунктуация пасъяс.  

      2. Шыöдчöма сëрникузяяссö колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Татшöм кывъяс пунктуация 

пасъясöн гижигöн торйöдны кужöм.  

Веськыд да косвеннöй сëрни 
       1. Веськыд сëрни. Сылы лöсялана признакъяс. Авторлöн кывъяс. Сëрникузяын налöн ин. Веськыд 

сëрни дырйи пунктуация пасъяс.  

      Косвеннöй сëрни. Сылы лöсялана признакъяс. Сійöс петкöдлöм.  

      Цитата. Цитата дырйи пунктуация пасъяс.  

      Монолог, диалог, полилог.  

     2. Веськыд сëрниа текстъяс выразительнöя лыддьыны кужöм. Шуанногöн авторлысь кывъяс 

торйöдны кужöм.  

      Веськыд сëрни дырйи колана пунктуация пасъяс пуктыны кужöм.  

     Веськыд да косвеннöй сëрниöн вöдитчыны кужöм.  

     Цитатаясöн вöдитчыны кужöм.  

    Цитатаяс дырйи колана пунктуация пасъяс пуктыны кужöм.  

Лыддьысян, сëрнитан да гижан сям сöвмöдöм 
     Текст йылысь понятие. Стильяс йылысь тöдöмлунъяс öтувтöм да вынсьöдöм.  

    Быд пöлöс текст выразительнöя лыддьöм.  

    Изложение гижöм (морально-этическöй, публицистика темаяс вылö).  

    Мöвпалана сочинение (рассуждение) гижöм (морально-этическöй темаяс вылö, литератураысь 

велöдöм гижöд серти).  
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    Сочинение-серпас (описание) гижöм.  

    Сочинение-повествование гижöм.  

     Устнöя юöртöм вылö текстъяс, устнöй сëрни.  

9 класс 

Сложнöй сëрникузя 

 
     1. Сложнöй сëрникузя йылысь гöгöрвоöдöм. Сложнöй сѐрникузялöн сикасъяс. Сикасъяс вылас по-

дулалöмыс. Сложнöй сëрникузялöн прöстöй сëрникузяысь торъялöм.  

Сложносочинѐннöй сѐрникузя 
      Сложносочинëннöй сëрникузя йылысь гöгöрвоöдöм. Сложносочинëннöй сëрникузяын грамматиче-

скöй подувъяссö йитöм. Кывйитöдлöн сикасъяс. Öтсяма юкöда прöстöй сëрникузяысь торйöдöм.  

        Öтвывтана кывйитöда сложносочинëннöй сëрникузяяс. И, да, дай кывйитöдъяса сложносо-

чинëннöй сëрникузяясын вежöртас сертиыс медшöр йитчöмыс. Кывйитöда сëрникузяын пунктуация 

пасъяс. Паныд сувтöдана кывйитöда сложносочинëннöй сëрникузяяс. Татшöм сëрникузяяслöн 

вежöртас сертиыс йитчöм да пунктуация пасъяс.  

      Торйöдана кывйитöда сложносочинëннöй сëрникузяясын вежöртас сертиыс йитчöм да пунктуация 

пасъяс.  

        Некымын грамматика подула сложносочинëннöй сëрникузяяс.  

       2. Сложносочинëннöй сëрникузяяс öтсяма юкöдъяса прöстöй сëрникузяысь торйöдны кужöм. 

Грамматика подувкостса вежöртас сертиыс йитчöмсö аддзöм-гöгöрвоöм да тайöс тöд вылын кутöмöн 

сложносочинëннöй сëрникузяяс колана шуанногöн лыддьöм. Сложносочинëннöй сëрникузяын пункту-

ация пасъяс гижöдын пуктыны кужöм. Синтаксис боксянь татшöм сëрникузяяссö видлавны кужöм.  

Сложноподчинëннöй сëрникузя 

        1. Сложноподчинëннöй сëрникузя. Сылы лöсялана медшöр признакъяс. Сложносочинëннöй сëр-

никузяысь торъялöм. Сложноподчинëннöй сëрникузя артмöдысь грамматика подувъяс. Сюрöса да 

придаточнöй юкöнъяс. Сложноподчинëннöй сëрникузяясын грамматика подувъяссö йитöм. Подчини-

тельнöй кывйитöдъяс. Налöн сикасъяс. Союзнöй кывъяс. Союзнöй частицаяс. Союзнöй кывъяслöн со-

юзъясысь торъялöм. Сюрöса юкöнын индана кывъяс.  

       Вежöртас сертиыс придаточнöй подувъясыслöн медшöр сикасъяс: изъяснительнöй, определитель-

нöй, обстоятельствоа, условнöй, уступительнöй. Налöн вежöртас.  

       Придаточнöй юкöнъяслöн сюрöса сертиыс ин.  

       Некымын придаточнöй юкöна сложноподчинëннöй сëрникузяяс. Сьöрсьöн-бöрсьöн подчиняй-

тчысь да соподчиняйт-чысь придаточнöйяс. Татшöм сëрникузяын пунктуация пасъяс.  

       2. Сложноподчинëннöй сëрникузяын пунктуация пасъяс пуктыны кужöм. Гижöда сëрниын слож-

ноподчинëннöй сëрникузяясöн вöдитчыны кужöм. Татшöм сëрникузяясын синтаксис йитöдъясöн 

вöдитчыны кужöм. Сложноподчинëннöй сëрникузяясöн да деепричастнöй, причастнöй оборота, када-

кывйысь артмöм тэчаса прöстöй сëрникузяясöн синтаксическöй синонимъясöн моз вöдитчыны кужöм. 

Придаточнöй юкöнъяслысь вежöртассö тöд вылын кутöмöн сложноподчинëннöй сëрникузяяссö колана 

шуанногöн лыддьыны кужöм. Татшöм сëрникузяяссö синтаксис боксянь видлавны кужöм.  

Союзтöм сложнöй сëрникузя 
        1. Союзтöм сложнöй сëрникузялы лöсялана признакъяс. Сочинительнöй да подчинительнöй со-

юзъяса сложнöй сëрникузяясысь торъялöм. Öтсяма юкöдъяса прöстöй сëрникузяысь торъялöм. Со-

юзтöм сложнöй сëрникузяын грамматика подувкостса вежöртас серти йитчöм. Татшöм сëрникузяясын 

шуанноглöн тöдчанлун. Союзтöм сложнöй сëрникузяын пунктуация пасъяс.  

       2. Устнöй да гижöда сëрниын союзтöм сложнöй сëрникузяясöн вöдитчыны кужöм. Грамматика по-

дувкостса синтаксис йитöдъяс тöд вылын кутöмöн союзтöм сложнöй сëрникузяяссö колана шуанногöн 

лыддьыны кужöм; союзтöм сложнöй сëрникузяын пунктуация пасъяс гижöдын пуктавны кужöм.  

       Союзтöм сложнöй да сложноподчинëннöй сëрникузяясöн синтаксис синонимъясöн моз вöдитчыны 

кужöм. Союзтöм сложнöй да сложносочинëннöй сëрникузяясöн синтаксическöй синонимъясöн моз 

вöдитчыны кужöм.  

Разнöй йитöда сложнöй сëрникузяяс 
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     1. Разнöй йитöда некымын грамматика подула сложнöй сëрникузяяс: союзъяса да союзъястöм. 

Налöн аслыспöлöслун. Подувъяс костас вежöртас серти йитöдъяс да на серти пунктуация пасъяс 

пуктöм.  

    2. Вежöртас серти йитöдъяс тöд вылын кутöмöн разнöй йитöда уна грамматика подула сложнöй сëр-

никузяяс колана шуанногöн лыддьыны кужöм. Татшöм сëрникузяясын пунктуация пасъяс пуктыны 

кужöм.  

       Разнöй йитöда уна грамматика подула сëрникузяяссö синтаксис боксянь видлавны кужöм.  

Текст йылысь понятие 

Стилистика да сëрнитан культура 

        1. Стилистика. Сëрнитан, публицистика, наука, делöвöй да художествоа стильяс. Налы лöсялана 

признакъяс. Лексическöй, фразеологическöй да грамматическöй синонимъяс. 

Сëрнитан культура. Гижöд (литературнöй) кывлöн нормаяс. Гижöд кывлы лöсялана медшöр признакъ-

яс. Йöз олöмын гижöд кывлöн тöдчанлун, коланлун.  

      2. Сëрни стильяс торйöдны кужöм. Публицистика, наука, делöвöй стильясöн вöдитчыны кужöм. 

Гижöд кывлысь медшöр нормаяс тöдöм. Нормаяс серти кывъясöн, кыв формаясöн вöдитчыны кужöм. 

Кывтэчасъяс, прöстöй да сложнöй сëрникузяяс нормаяс серти лöсьöдны кужöм.  

        Коми кыв вылысь роч вылö да роч вылысь коми вылö текстъяс вуджöдöм.  

Кыв йылысь медшöр сведениеяс 
         1. Йöз олöмын кывлöн тöдчанлун. Кыв – историческöя сöвмысь явление. Коми кывлöн финн-

йöгра кыв семьяын ин. Коми да роч кывъяс костын йитöдъяс. Гижöд коми кыв. Гижöд коми кыв да 

сëрнисикасъяс. Гижöд коми кывлöн медшöр тшупöдъяс. Сылöн 20-öд нэмö сöвмöм. Гижöд кыв 

озырмöдöм-сöвмöдöмын писательяслöн, поэтъяслöн тöдчанлун. Гижöд кывсö сëрнисикасъясöн 

озырмöдöм. Художествоа гижöдлöн кыв.  

        Лексикаысь, фонетикаысь да грамматикаысь тöдöмлунъяс öтувтöм да систематизируйтöм.  

Лыддьысян, сëрнитан да гижан сям сöвмöдöм 
      Текст йылысь тöдöмлунъяс öтувтöм, систематизируйтöм. Текстлысь медшöр мöвп да тема аддзöм 

да текст артмöдысь асшöр сëрникузяяслöн йитчöм йылысь тöдöмлунъяс сöвмöдöм.  

      Юöртöм (повествование), серпасалöм (описание), мöвпалöм (рассуждение) мöдпöвсталöм. Сëрни 

стильяс мöдпöвсталöм.  

       Велöдöм художествоа гижöд серти сочинение гижöм (геройяссö донъялöм пыртöмöн, ассьыныс 

мöвпъяссö пыртöмöн).  

     Изложение гижöм.  

     Творческöй уджъяс гижöм (неыджыд висьтъяс, кывбуръяс, очеркъяс, эссе (гижны велöдчöм).  

     Книгаясысь, журналъясысь торъя литературно-критическöй статьяяс конспектируйтöм.  

     Литературно-критическöй статьяяслысь тезиса план гижöм.  

     Лыддьöм газет статья, книга вылö отзыв гижöм.  

    Делöвöй бумагаяс лöсьöдöм (автобиография, заявление, биография, характеристика).  

 

2.2.2.4. Родная (коми) литература 

5 класс. 
     Пыртӧд . Коми литература – выль велӧдантор. Морт олӧмын лыддьысьӧмлӧн тӧдчанлун. Радейтана 

небӧгъяс, гижӧдъяс, геройяс. Литература – школаын велӧдан предмет. Литература учебник да сы серти 

удж.  

     Му выв дивӧ – нига борд. Е.В.Козлова «Векньыдик ордым». Повесьтысь юкӧнъясӧн тӧдмасьӧм. 

С.А.Попов «Зарни паськӧмӧн пасьтасис вӧр» кывбур. Арся вӧр-валӧн поэтизируйтӧм серпасъяс. Кад 

вежсьӧм. Сьӧлӧмкылӧм да ловру кыпалӧм-личалӧмъяс.  

Пӧль-пӧч йӧртӧдысь. 

    Фольклор, йӧзкост искусство. Йӧзкост кыв искусстволӧн медшӧр пасъяс: вомгоралун,анонимность, 

зумыдлун да выльмӧдсьыны-вежласьны вермӧм. Йӧзкост произведение да авторлӧн гижӧд костын 

ӧткодьлун да торъялӧм. Нӧдкыв. Нӧдкывлӧн важ вужъяс,орччӧдӧм да гуся сѐрни подув вылын артмӧм. 

Нӧдкывлӧн тэчас. Нӧдӧй-нӧдӧй, мый тайӧ лоӧ… (нӧдкывъяс). Нӧдъясьӧм.  
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       Шусьӧг да кывйӧз йылысь.Кывйысь кывйӧ, мортысь мортӧ (шусьöг да кывйöз). Коми шусьӧг-

кывйӧзлӧн аслыспӧлӧслун. Шусьӧгъясын да кывйӧзъясын чужан му радейтӧм, йӧзлысь бурсӧ ошкӧм, 

тырмытӧмторъяс вылын шмонитӧм да сералӧм. Шусьӧгъяслӧн да кывйӧзъяслӧн веськыд да абу весь-

кыд вежӧртас.  

     Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

    Афоризм нога жанръяс мукӧд финн-угор йӧзлӧн. Ф.В. Плесовскийлӧн коми шусьӧгъяса кывйӧзъяса 

небӧг.  

   Фольклор теория.  

   Шусьӧг, кывйӧз, нӧдкыв.  

     Йӧзкост мойд. Мойд йылысь. Мойд кыдз жанр. Персонажъяслӧн паныд сулалӧм, накӧд лоӧмторъяс 

йылысь висьталанног. Вӧвлытӧмторлӧн аслыспӧлӧслун. Важ эскӧмъяслӧн колясъяс. Мойд сикасъяс. 

Волшебнöй мойдъяс «Седун», «Гундырли». «Гундырли», «Седун» - волшебнӧй мойдъяс. Геройяслысь 

морттуй, паныд сулалысь вынъяс петкӧдлӧм. Роч мойдъяскӧд йитӧд, комисер артмӧдысь торъяс (эле-

ментъяс). Мойдысьлӧн кыв.Мойдын зумыд кывтэчаслӧн тӧдчанлун.Пемӧсъяс йылысь мойдъяс. «Руч 

да Чокыр», «Руч да Дябыр» - пемӧсъяс йылысь мойдъяс. Морт олӧмкӧд йитӧд. Пемӧсъяс йылысь мой-

длӧн вужъяс. Бытӧвӧй мойдъяс.«Горт олӧм», «Мелі сѐрнитіс» - бытӧвӧй мойдъяс.бытӧвӧй мойдъяслӧн 

велӧдан ру, олӧм вылӧ нюмсера видзӧдлас. Мойд сикасъяс йылысь.  

      Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

     Мукӧд финн-угор войтырлӧн мойдъяс. Коми мойдъяскӧд ӧткодьлун да наысь торъялӧм.  

   Содтӧд лыддьӧм.  

   «Кӧин Сар», «Окма», мукӧд мойд.П.Г Доронинӧн, А.К. Микушев, Ю.Г. Рочевӧн чукӧртӧм коми 

мойдъяс.  

    Мойдчӧны гижысьяс. Литератунӧй мойдкыв  

    Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

    И.А.Куратов.Олӧм. «Шыр да гадь». Йӧзкост мойд подув. Авторӧн ас ногӧн Шырӧс да Гаддьӧс сер-

пасалӧм да донъялӧм: дзебӧм шмонь, серпасалан да донъялан кывъяс. Геройяслӧн сѐрниын ошйысян 

да ышнясян интонация.  

    «Микул» . Геройлӧн этш, кокниа шуд шедӧдны кӧсйӧм. Йӧзкост мойдлы лӧсяланторъяс да 

лӧсявтӧмторъяс. Кывбур вежӧртаслӧн шусьӧгъяскӧд йитӧд. Наизусть висьтавлӧм 

    Г.А.Юшков. Олӧм. «Тӧла додь». «Тӧла додь» мойд рольяс серти лыддьӧм. Мойдын шӧр геройяс. 

Ворсан мойдлӧн аслыспӧлӧслун. Бур да Омӧль костын вен петкӧдлӧм. Ӧта-мӧдкӧд сѐрниын персо-

нажъяслӧн морттуй. Герой нимъяслӧн вежӧртас. Гижысь пызан сайын (ас мойдкывъяс лӧсьӧдӧм).  

Содтӧд лыддьӧм. Литературнӧй мойд. Асшӧр лыддьысян урок.  

    Финн-угор гижысьяслӧн мойдкывъяс.  

     Литература теория. Йӧзкост да литература мойдкыв.  

Ас муыд – чӧскыд йӧла мам. 
      Виктор Алексеевич Савин «Чужи быдми сьӧд вӧр шӧрын» кывбур. Важӧн челядьлӧн олӧм. Кывбу-

рын нор да нюмсера видзӧдлас сӧльнитчӧм. «Кыдзи ме велӧдчи». Герой олӧмын серамбана лоӧмторъ-

яс. Велӧдчӧмлӧн тӧдчанлун. Ас нимсянь висьтасьӧм, челядьдыр нюмсорӧн казьтывлӧм. В.А.Савин 

творчество серти асшӧр удж. «Гожся войын Эжва юсянь» кывбур. Войвыв вӧр-валӧн мичлун.  

       Вениамин Тимофеевич Чисталѐв (Тима Вень). «Менам олӧм». (челядьдырся казьтылӧмъяс). 19 нэм 

помын челядьлӧн олӧм. «Югыд вой, кӧдзыд вой». Кывбурын тӧвся войлӧн поэзия чужтысь мичлун. 

Лӧнь, но кылана олӧм. Морт – муюгыдлӧн сьӧмӧс. Наизусть висьтавлӧм.  

     Василий Ильич Лыткин (Илля Вась). Олӧм. «Тӧвся лун» кывбур. Войвыв вӧр-валӧн кыпыдлун. Об-

раза кывтэчасъяс, мичкывлӧн тӧдчанлун.  

«Немас гӧснеч» (челядьдырся казьтылӧм). Лоӧмтор йылысь нюмсора висьтасьӧм. Нюм чужтысь 

приѐмъяс. Нюмсора висьт гижӧм. Нюмсора висьт. Асшӧра лыддьысян урок.  

Литература теория. Ловзьӧдӧм. Орччӧдӧм. Мичкыв. Шмонь (юмор).  

       Иван Григорьевич Торопов. Олӧм. «Тэрыб кок» висьт лыддьӧм. Висьт серти сѐрни. Пемӧслӧн 

мичлун, мортлы эскӧм. Мортлысь бурсӧ да лѐксӧ воча сувтӧдӧм. Мортлӧн вӧр-ва понда кывкутӧм. 

Тэрыб Кок нимсянь сьӧлӧма висьтасьӧм.  

Литература теория. Висьт. Гижӧдлӧн тема да шӧр мӧвп.  
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       Геннадий Анатольевич Юшков. «Руч», «Меным ас туяс кажитчӧ кӧин», «Йӧра», «Ылі туйӧ 

петӧмаӧсь юсьяс», «Быдмӧ тундраын гӧнаюр». Вӧр-ва олысьясӧс авторӧн пыдди пуктӧм, налысь этшсӧ 

тӧдӧм, быдӧнлысь ошканатор казялӧм. Донъялан кывъяслӧн тӧдчанлун. Кывбура сѐрни. Асшӧр удж. 

Наизусть висьтавлӧм.  

        Евгений Валерианович Козлов. Олӧм. «Ичӧт ключьяс» висьт. Ичӧт ключьяс да коми моррт костын 

топыд йитӧд. Авторӧн чужан му да коми йӧзӧс радейтӧм, пыдди пуктӧм.  

       Альберт Егорович Ванеев. Олӧм. «Жонь», «Ниа». Кывбуръясын лэбач да пу образъяс пыр войвы-

лын олысь мортӧс петкӧдлӧм.  

      Литература теория. Прозаа сѐрни. Проза гижӧд. Проза гижӧд артмӧдысь юкӧнъяс: серпасалӧм, 

висьталӧм, мӧвпалӧм-донъялӧм 

    Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

    Иван Ильич Белых. Олӧм. «Бипур дорын» висьт. «Бипур дорын» висьтын билӧн образ.  

     «Ас муыд – чӧскыд йӧла мам» сочинение гижӧм. Сочинение донъялӧм.  

«Еджыд бурсиа челядьдыр вӧлӧй». 
     Яков Митрофанович Рочев. Олӧм. «Кык друг» романысь юкӧнъяс лыддьӧм. Ёртасьӧмлӧн коланлун. 

Зонкасякӧд лоӧмторъяс. Лоӧмторъясын да диалогъясын кык друглӧн морттуй воссьӧм. Генялы да Ва-

сялы паныд сулалысьяс.  

     Александра Петровна Мишарина. Олӧм. «Нывкаяслы». Вӧр-ва серпасъяс отсӧгӧн войвывса че-

лядьлы бур сиӧм. Мичкывлӧн да орччӧдӧмлӧн тӧдчанлун. «Тувсов серпас». Тувсов вӧр-валӧн ловзьӧм.  

     Литература теория. Литература герой. Литературнӧй герой да сылӧн морттуй. Лоӧмторъясын да 

сѐрниын геройлӧн морттуй. Лоӧмторъясын да сѐрниын геройлӧн воссьӧм.  

     Егор Васильевич Рочев.Олӧм. «Митрук петӧ тундраысь». «Йиа тундраын кӧрпи моз» (Тундра йы-

лысь). Висьтын Митруклӧн образ. Овлӧма тундраын Яб рӧд. «Кӧть пӧжарник, а …(юр вемыс рӧбитӧ)». 

Пересказ висьтавлӧм. «Кӧрдорсаяслӧн тундраын олӧм» сочинение гижӧм. Тундраын быдмысь детин-

калӧн ас этш да олӧм вылӧ видзӧдлас сӧвмӧм. Выльтор да буртор вӧчны зільӧм. Авторлӧн небыд 

шмонь, мортӧс да тундра радейтӧм.  

     Алексей Серафимович Одинцов. Олӧм. «Саврас» висьт лыддьӧм. И пемӧсъяс гӧгӧрвоӧны. (висьт 

серти сѐрни). Пемӧсъяс – мортлӧн медбур ѐртъяс.(кинофильм юкӧнъяс видзӧдӧм). Вӧвлӧн да детин-

калӧн ас ру да этш. Ӧта-мӧдкӧд ладмӧдчан туй. Лоӧмторъяс йылысь серам петкӧдлан висьталанног.  

      Валентина Васильевна Иванова.Олӧм. «Керка-пӧль» висьт. «Керка-пӧль» висьт лыддьӧм. Висьтын 

семьяпытшса олӧм петкӧдлӧм, ӧта-мӧдӧс радейтӧм да пыдди пуктӧм. Детинкаӧн муюгыдсӧ ас ногӧн 

аддзӧм да серпасалӧм. Ас рӧдвуж йылысь неыджыд висьт дасьтӧм. Вӧр – ваӧ ветлӧм.(экскурсия).  

     Содтӧд асшӧра лыддьысьӧм. Контрольнӧй удж гижӧм.  

6 класс.  

    Пыртӧд . Литература – ас чужан мунымлӧн гӧлӧс.  

Литература да збыль олӧм. Олӧмысь босьтӧмторъяс, гижысьлӧн думыштӧмторъяс.  

                        19 нэмса коми литератураысь.  
      И.А.Куратов. Олӧм да творчество. «Синтӧм пӧльӧ» кывбур. Синтӧм пӧльӧлӧн «синма» олӧм. Авъя, 

мывкыда, зіль да киподтуя геройӧс ошкӧм. 

     «Пӧч» кывбурын пӧрысьлун серпасалӧм. Пӧчлысь пӧрысьлунсӧ серпасалӧм. Кывбур герой: йӧзлы 

коланаӧн лоны кӧсйӧм, уджавны зільӧм, ӧткалун венӧм. Пӧрысьлун вылӧ йӧзкост видзӧдлас.  

     Литература теория. Кывбурлӧн тэчас. Строфа.  

    «Закар ордын». Коми войтырлысь бурсӧ петкӧдлӧм-ошкӧм. Персонажъяслӧн «висьтасян нимъяс», ас 

вылын шмонитӧм. Авторлысь нюмъялан видзӧдлассӧ петкӧдлӧм.  

                 Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

     И.А.Куратов. «Кӧина-каня». Кӧин образын наян, йӧзӧс немӧстысь мортӧс петкӧдлӧм. Диалог. Ӧта-

мӧдкӧд сѐрниын экспрессияа кывъяслӧн тӧдчанлун.«Рака». Шусьӧглы лӧсялана, стӧча да образнӧя 

восьтӧм мӧвп. Кывбурлӧн дженьыдлун кыдз приѐм.«Гут». Пӧръясьысь, йӧзлысь вӧчӧмторсӧ «асалысь» 

мортӧс эрдӧдӧм, сералӧм-дивитӧм.  

     Литература теория. Литература герой. Кывбур геройлӧн аслыспӧлӧслун.  

      Г.А.Фѐдоров.Олӧм да творчество. «Эзысь сюра кӧр» повесьтысь юкӧнъясӧн тӧдмасьӧм. Повесьтын 

Иван Куратовлӧн, мамлӧн да чой-воклӧн образъяс.  
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     Литература теория. Литература гижӧдын збыль олӧм да думыштӧмтор.  

     Йӧзкостса творчество.  

     Коми йӧзлӧн мифъяс да преданиеяс.  

     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

     Мифъяс йылысь. Му пуксьӧм. Миф кыдзи эскӧм, олӧм гӧгӧрвоӧдӧм да торъя жанр. Муюгыд арт-

мӧм, олӧм пуксьӧм, морт да пемӧсъяс лоӧм вылӧ важ йӧзлӧн видзӧдлас.  

     Коми йӧзлӧн мифъяс. Мифлы лӧсяланаторъяс литератураын.  

    Содтӧд лыддьӧм.  

    Финн-угор войтыръяслӧн мифъяс.  

    Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

     Йӧзкостса предание. Преданиелы лӧсяланаторъяс: збыль лоӧмтор, збыль вӧвлӧм йӧзӧн вӧчӧмтор, 

топонимъяс гӧгӧрвоӧдӧм, важ йылысь висьтасьӧм, вӧвлӧмторъяслысь инсӧ стӧча висьталӧм.  

    «Ён морт Пера» - комияслӧн радейтана багатыр. Пересказ висьтавлӧм. «Пера да Зарань». Пера-

багатыр – вӧралысь, чужан му да мездлуна олӧм дорйысь.  

    Мифъяс да преданиеяс серти серпасъяс дасьтӧм.  

    Содтӧд лыддьӧм.  

     Йиркап, Шыпича, Яг морт, Кӧрт Айка йылысь преданиеяс. Геройяслӧн тунасян вын, йӧз котырлы 

паныд сулалӧм. 

    Фольклор теория.  

    Миф. Предание.  

Коми литература 20-ӧд нэмӧ. 
   Классын лыддьӧм да видлалӧм   
     М. Н. Лебедев. Олӧм да творчество. «Кӧрт Айка» коми йӧз йылысь мойд нога поэма. Кӧрт Айкалӧн 

да Еджыд Памалӧн образъяс. Коми му да коми йӧзӧс донъялысь юкӧнъяс поэмаын. «Самӧвар» басня. 

Ышнясьысь, вылӧ пуксьысь мортӧс дивитӧм. Геройяслӧн сѐрнитанног. Басняын геройяслӧн да ав-

торлӧн сѐрнитанног, аллегория, велӧдӧм.  

     «Сьӧла да тар». Пикӧ воӧм йӧз водзын ыджыдӧ пуксьысьӧс дивитӧм. Геройяслысь сямсӧ восьтан-

торъяс.  

      «Гриша дядь да кӧин» басня.Гриша дядьлысь этшсӧ восьтан приѐмъяс. Сѐрни тэчаслӧн аслы-

спӧлӧслун. « Торгун» басня. Кыв песысь да йӧз тшӧт весьтӧ олысь мортӧс дивитӧм. Баснялӧн тэчас  

          Содтӧд лыддьӧм  

    И.М.Вавилин. «Сюзь да Кеня».  

     Э.А.Тимушев. «Сизь да рака».  

      Литература теория  

    Басня. Басня йылысь. Аллегория. Велӧдӧм (мораль).  

    Классын лыддьӧм да видлалӧм  

     В.А.Савин. В.А.Савин биографияӧн тӧдмасьӧм. «Зэв нимкодь сьӧлӧмлы» кывбур. «Коллектив» 

коллективизация вылӧ видзӧдлас. «Мельнича». Нянь удж пыр выль олӧм образ восьтӧм.Сѐрни 

сӧвмӧдӧм – выразительнӧя лыддьӧм.  

       Классын лыддьӧм да видлалӧм  

            В.Т.Чисталѐв. В.Т.Чисталѐв биографияӧн тӧдмасьӧм. «Локтыштiс». Кывбурын ывлавыв веж-

сьӧмалан серпас. Кадакывъяслӧн тӧдчанлун. Гожся зэрсӧ музакӧд, ывлавыв ловзьӧмсӧ кывбур гижан 

ловрукӧд орччӧдӧм.«Рыт-асыв кылӧм». Морт да лунгӧгӧрся кад, налӧн лӧсялӧм. Кывбур нимлӧн 

вежӧртас.«Аръявыв» кывбур. Мортлысь жугыль сьӧлӧмъяссӧ висьталанног. Кывбур юргӧм. Кывъяс 

бӧрйӧмын поэтлӧн сям: матын вежӧртаса кывъяс, унаысь шуӧмъяс, мичкывъяс. «Эськӧ» кывбур морт-

лӧн ыджыд кӧсйӧмъяс. Сѐрникузяяслӧн тэчас, кывбурын налӧн тӧдчанлун. «Вылiсянь» кывбуръяс. 

Кывбурлӧн дженьыдлун кыдз художествоа приѐм. Ас модаа, «чипаса» тэчас. Кывбурлӧн гор.  

      Наизусть висьтавлӧм. Литература теория. Кывбур юргӧм. Звукоподражание. Аллитерация. Ассо-

нанс.  

      «Кодзув пи» пьеса – мойдӧн тӧдмасьӧм. Рольяс серти лыддьӧм. Пьесаын Кодзув пилӧн образ.         

     Литература теория. Пьеса.  
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     И.Г.Торопов олан туй да творчество. «Шуриклы шыд» висьтӧн тӧдмасьӧм. Сьӧкыд кадӧ челядьлӧн 

быдмӧм-сӧвмӧм. Сиктса йӧзлӧн ӧта-мӧдлы отсасьӧм. Федялӧн морттуй. Висьтын олӧмсӧ герой синмӧн 

да вежӧрӧн донъялӧм. Федялӧн сӧвмӧм - верстяммӧм. Геройлӧн сӧвмӧм, верстяммӧм. Война вуджысь 

йӧз: Федялӧн бать, мам, чой-вок, Пока Микит, Ош Анна. Висьт серти сочинение гижӧм.  

      Литература теория  

    Сюжет, сылӧн тэчас: вен гӧрддзасьӧм, зэвтчаӧм, личалӧм.  

     Проза гижӧдын герой да автор.  

    Г.А.Юшков. Биографияӧн тӧдмасьӧм. «Мамӧ», «Семӧ юкмӧс». Войдӧр олысь йӧзӧс пыдди пуктӧм, 

наӧн нимкодясьӧм. Вӧр-ва, коми оласног понда тӧжд. «Кыйсьысьлӧн висьт». Морт олӧм йылысь 

мӧвпалӧм. «Мӧсъяс». Сиктса рытлӧн образ. «Пӧч-пӧльнымӧс босьтамӧй» кывбуръясын войдӧр олысь 

йӧзӧн нимкодясьӧм. «Менам чом». Кывбурын ас киподтуй йылысь мӧвпалӧм. Коми войтырлысь тра-

дицияяссӧ, оланногсӧ пыдди пуктӧм.  

    Литература теория. Лирика. Лирика герой.  

     И.И.Ногиев. «Руб» висьтӧн тӧдмасьӧм. Висьтын шӧр герой, сиктса йӧзлӧн образъяс, налӧн оласног. 

Зонкалӧн детдомын олӧм. Висьт помлӧн вежӧртас.  

     Ю.К.Васютов. «Шондiа вой» повесьт.(юкӧнъяс). Челядь да война. Повесьтын зонкаяслысь да ныв-

каяслысь характеръяс, челядь коллектив сӧвмӧм петкӧдлӧм. Сиктса йӧзлӧн фронтлы отсӧг сетӧм. По-

беда матыстӧмын челядьлӧн пай. Велӧдысьяслӧн челядьӧс быдтӧмын тӧдчанлун. Висьталысьлӧн об-

раз. Повесьт серти сочинение гижӧм.  

    Литература теория. Портрет.  

    Классын лыддьӧм да видлалӧм  

    В.Г.Лодыгин биографияӧн тӧдмасьӧм. «Менам чужанiнын». Чужанiнлӧн сьӧлӧм вӧрзьӧдан серпас. 

«Дзолюкӧй дай юӧй». Вӧрса юлӧн образ. «Уна-уна дзоридза», «Коркӧ волӧй вай Эжва йылӧ» кывбуръ-

яс. Наизусть висьтавлӧм.  

7 класс 
     Художествоа литература – олӧм серпас.  

     Литература мукӧд искусствояс пӧвстын. Олӧмсӧ искусствоын образнӧя петкӧдлӧм. Художествоа 

образ – литература гижӧдлӧн подув. Художествоа да художествотӧм сѐрни, художествоа да научнӧй 

гижӧдъяс.  

XIX нэмся коми литератураысь. 
     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

          И.А.Куратов. Олӧм. «Муса ныланӧй, мича аканьӧй». Кывбур геройлӧн этш. Семья олӧм вылӧ 

коми зонлӧн видзӧдласъяс. Радейтана мортлысь олӧмсӧ шудаӧн вӧчны кӧсйӧм. Том зонлысь пӧсь 

сьӧлӧмсӧ, киподтуйсӧ авторӧн поэтизируйтӧм. Кывбурлӧн йӧзкостса поэзия дорӧ матыслун.«Коми 

бал». Грездса рытпук – олӧм визувлӧн серпас. Посни челядьлӧн, том йӧзлӧн, верстьӧяслӧн да пӧрысь-

яслӧн ӧтувъя олӧмын ин. Керка пытшсӧ муюгыдкӧд орччӧдӧм.«Пӧрысь морт» . Кывбур герой, ас ним-

сяньыс висьтасьӧм. Пӧрысь дырйи шудтӧм олӧмлӧн помка. Пӧрысьлун вылӧ йӧзкостса видзӧдласъяс.( 

«Пӧч», «Синтӧм пӧльӧ» кывбуръяскӧд орччӧдӧм).  

   Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

    И.А.Куратов. «Вӧтъяс». Вӧтын збыль олӧмсӧ петкӧдлӧм. Рефренлӧн кывбур тэчасын тӧдчанлун.             

    Быд строфаын мортлысь выль пӧлӧс тырмытӧмтор эрдӧдӧм.  

   «Важся коми войтырлӧн кодралӧм». Крестьянинлӧн олан идеал, мӧдаръюгыд йылысь чайтӧмъяс.            

Кывбур текстын авторлӧн петкӧдчӧмъяс.  

«Том ныв(шондібанӧй, бур таланӧй…)». Томлун – морт олӧмын медся мича кад. Кывбурлӧн аслы-

спӧлӧслун: шылад, том нылӧс ошкан-мичмӧдан кывъяс, шыӧдчӧмъяс, горӧдӧмъяс, сѐрникузяяслӧн 

тэчас.  

     Содтӧд лыддьӧм.  

     И.А.Куратов. «Видзӧд, эстӧн жырыс», «Пӧрысь олӧм», «Гырысь йӧз олӧмысь».  

     Литература теория.  

    Мичкыв. Рефрен.  

Йӧзкостса творчество. 

      Классын лыддьӧм да видлалӧм.  
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     Легенда, предание, быличка. Быличка. Вӧрса да васа йылйсь быличкаяс. Быличкалӧн мифкӧд 

йитчӧм: вӧр-ва да морт олӧмысь гӧгӧрвотӧмтосӧ аслыспӧлӧс ногӧн, ставсӧ ловзьӧдӧмӧн гӧгӧрвоӧдӧм. 

Вӧвлытӧм ловъяскӧд виччысьтӧм паныдасьлӧмъяс да мукӧд шензьӧдан лоӧмторъяс йылысь вись-

тасьӧмъяс. Быличкалӧн сикасъяс. Быличкаса персонажъяс. Висьтасьысьлӧн образ.  

      Легенда. Стефан Пермскӧй йылысь легендаяс. Ной праведник йылысь легенда. Пӧтӧпа йылысь, 

Исус Кристос йылысь легендаяс. Легенда жанр – христианскӧй эскӧмъяс йылысь йӧзкостса висьт.  

      Предание.(тӧдӧмлунъяс джудждӧдӧм). Чуд йылысь преданиеяс. Чуд йылысь преданиеяслӧн пась-

еалӧм, сюжет артмӧдысь лоӧмторъяс. Чудъяс да коми войтыр. Перымса Степан йылысь преданиеяс. 

Перымса Степан да тунъяс. Степан кыдзи преданиеса герой. Микӧла угодник йылысь преданиеяс. 

Микӧла угодниклӧн образ йӧз вежӧрын. Предание да легнда костын йитӧдъяс.  

      Коми йӧзкостса проза чукӧртысьяс, йӧзӧдысьяс, туялысьяс.  

    Фольклор теория.  

     Быличка. Предание. Легенда. Предание да легенда герой.  

Йӧзкостса творчество да литература. 
     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

      В.В.Юхнин. Олӧм. «Кык вок – кык друг» висьт лыддьӧм. («Алӧй лента» романысь юкӧн). Висьтын 

кык воклӧн образ. Комияслӧн вӧралӧм. Вӧралысьяслысь видзӧдласъяс восьтӧмын быличкалӧн тӧд-

чанлун.Висьтын коми йӧзлысь традицияяс петкӧдлӧм.  

Содтӧд лыддьӧм.  

     К.Ф.Жаков. «Рос». Гижӧдлӧн йӧзкост подув. Быличкалы лӧсяланторъяс. Гижӧдлӧн лӧсяланторъяс.  

    Литература теория.  

      Литератураын фольклорысь босьтӧмторъяс.  

Коми литература xx нэмӧ. 
    Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

    В.А. Савин.Нѐбдiнса Виттор. Олӧм. «Луча» висьт лыддьӧм. Коми олӧмын вежсьӧмъяс. Тист 

Иванлӧн олан «философия». Автор да шӧр герой, 1920-ӧд вояслӧн лов шыыс налӧн видзӧдласъясын. 

Нюм, серам, сатира.  

       «Дона гу вылын». Гражданскӧй тыш кадся коми героиня Домна Каликовалы сиӧм кывбур. Дом-

наӧс ошкӧм. Поэтлӧн шогсьӧм.  

     Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

       В.А.Савин. «Тутуруту Семӧ». Йӧзлысь гажӧдчӧмсӧ серамсорӧн петкӧдлдӧм. Коми мортлӧн ас 

коддьӧм вылын нюм. Унаысь шуӧмӧн действие мунӧмсӧ тэрмӧдӧм. Литература гижӧдын нюм да се-

рам. Гротеск.  

     Литература теория  

    Литература гижӧдын нюм да серам.  

     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

     В.Т.Чисталѐв.Олӧм. «Шог асыв» висьт лыддьӧм. Висьтын гражданскӧй войналӧн образ: война – 

уджалысь мортлысь олӧмсӧ кисьтӧм. Висьтлӧн аслыспӧлӧслун: лоӧмторъяслӧн тэрыба вежсьӧм, шӧр 

геройлӧн абутӧмлун, сиктӧ пырысь еджыдъяслӧн «ловтӧм» образ, ывлавыв серпасъяслӧн мич, паныд 

сувтӧдӧмъяс, автор сьӧлӧмкылӧмъяслӧн тыдалӧм.  

       «19 –ӧд во», «Перекоп», «Юкмӧсӧ» кывбуръяс видлалӧм. Кывбуръясын збыль вӧвлӧмторъяс 

вылӧтподуласьӧм. Мездлун шедӧдӧмлӧн дон. Кывбуръяслӧн кыв. Скӧр кадлысь образ лӧсьӧдӧмын 

юргӧм-шыалӧмлӧн тӧдчанлун. «Перекоп» кывбурлӧн аслыспӧлӧслун. 

      Н.А.Фролов. Олӧм. «Домна» поэма лыддьӧм. Домна Каликовалӧн збыль олӧм да литратура образ. 

Домналӧн героизм, асьсӧ жалиттӧг том олӧмсӧ йӧз шуд вӧсна сетӧм. Домналӧн збыль олӧм да литера-

тура образ. Поэмаын гражданскӧй война кад серпасалӧм. Кӧч Семӧлӧн да Кыз Прокӧлӧн образъяс, ре-

волюция кадӧ олан туй бӧрйӧм. Поэмаын лирика да висьталан юкӧнъяс. Персонажъяслӧн сѐрнитанног.  

    Содтӧд лыддьӧм.  

     В.Т.Чисталѐв. «Сартаса биӧн», «Вартысь Егор».  

    Г.А.Фѐдоров. «Кыа петігоӧн» роман(юкӧнъяс).  

    Литература теория.  

     Поэма. Поэмаын висьталӧм да сьӧлӧмкылӧмъяс йитӧм (повествуйтӧм да лиризм).  
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     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

Тӧв йылысь кывбуръяс. 
       Тӧв йылысь кывбуръяс лыддьӧм. С.А.Попов. «Вата кодь лым ягын вольсасис тӧрыт…», «Лымйӧн 

тӧбсьӧм рас да оль», «Тӧлыся войӧ», «Медводдза лым». Тӧвлысь мичлунсӧ серпасалӧм. Ывлавывсӧ 

ловзьӧдӧм. Ывлавывкӧд ѐрта сѐрни. Лыддьысьысьӧс тӧвся мойдсӧ аддзыны-кывны ышӧдӧм. Художе-

ственнӧй средствояс аддзӧм.  

     Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни.  

     М.А.Елькин. «Во помын войясыс чӧлӧсь да кузьӧсь…», «Абу ѐна кӧдзыд.Ывла шань…», «Кор 

лымйыс тӧдса видзьяс вылас водас…» Тӧв – мортлысь ловрусӧ вежысь, олӧмӧ кыпыдлун содтысь кад. 

Тӧвся поводдя да мортӧс ӧтвесьталӧм. Тӧв серпасалӧмын да ассьыс кылӧмъяссӧ восьтӧмын поэтлӧн 

сям.  

      Е.В.Козлов. «Тӧвся вӧрын…».Тӧвся вӧр да мортлӧн аскылӧм. Мортлысь долыдлунсӧ петкӧдлыны 

кужӧм.  

      Литература теория.  

      Кывбура сѐрни.Кык да куим слога стопа.  

Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

       И.Г.Торопов. Олӧм. «Кӧні тэ, кар?» висьт лыддьӧм. Висьтын Федялӧн образ. Война кадся челядь  

дыр. Победа да жугӧдӧм олӧм лэптӧмын челядьлӧн пай. Федялӧн сюсьлун, ыджыд сьӧлӧм, йӧз водзын 

кывкутӧм.Висьтын Шырлӧн образ. Висьтын вӧр-ва серпасъяс, шӧр геройлысь морттуйсӧ восьтӧмын 

налӧн тӧдчанлун. Джуджыд сьӧлӧмкылӧмъяса висьтасьӧм. Сюжетлӧн зэвтчӧм да личалӧм.  

        Г.А.Юшков. Олӧм. «Конӧ Семӧ» висьт лыддьӧм. Война кадӧ сиктлӧн олӧм. Конӧ Семӧ да Генагей 

костын топыд йитӧд (ѐртасьӧм). Конӧ Семӧ – геройлы «олӧм-ягас лӧсас кольысь» Верстьӧ мортлӧн 

быдмысь войтыр понда быдлунся тӧжд, кужӧмӧн велӧдӧм. Висьт тэчас. Висьтасянног 

          «Мамӧ». Кывбурын война кадся олӧмлысь сьӧкыдлунсӧ петкӧдлӧм. Доймысь мам сьӧлӧм. 

Мамъяс йылысь пӧсь висьтасьӧм. Мамӧс да нывбабаӧс пыдди пуктӧм.  

            Н.Н.Куратова.Олӧм. «Бобӧнянь кӧр» повесьт лыддьӧм. Повесьтын война кад петкӧдлӧм. Война 

челядь олӧмын. Зинуклӧн образ. Нывкалӧн быдмӧм-верстяммӧм. Сиктса йӧзлӧн олан этш.               

      Бурлӧн лѐклы паныд сувтӧм. Сочинение кежлӧ дасьтысьӧм. «Повесьт йылысь менам мӧвпъяс» со-

чинение гижӧм.  

     Содтӧд лыддьӧм.  

      Е.Афанасьева. «Войнабӧрся повесьт.»  

     Литература теория.  

Повесьт.  

Коми литература xxi нэмӧ. 

     Классын лыддьӧм да видлалӧм.  

     В.В.Тимин.Олӧм. «Эжва Перымса зонка» повесьт (юкӧнъяс) комментируйтӧмӧн лыддьӧм. Важ ко-

мияслӧн оласног, енъяслы эскӧм, вӧр-вакӧд топыд гӧрӧд, ордпу йитӧдъяс, видзӧдласъяс. Персонаж 

нимъяслӧн тэчас да вежӧртас. Тикӧлӧн повтӧмлун, вежӧр, пытшкӧсса мич, чужан му радейтӧм.  

     Содтӧд лыддьӧм.  

     Е.В.Габова. «Радейтчӧмысь два».  

     Литература теория.  

      Эпос. Эпос жанръяс.  

     Литература гижӧдын сѐрнитанногъяс.  

     Асшӧра лыддьысьӧм.  

8 класс. 
     Пыртӧд. Литература – кыв искусство.  

      Мортлӧн пытшкӧсса олӧм - коми литератураын медшӧр петкӧдлантор. Мортлысь пытшкӧсса олӧм 

восьтысь приѐмъяс. Авторлӧн морттуй, олӧм вылӧ видзӧдлас,олӧмсӧ да йӧзсӧ донъялӧм.  

     Йӧзкостса творчество.  

     Обрядпытшса да обрядкӧд йитчӧм поэзия. Бӧрданкывъяс верӧс сайӧ ныв сетӧм дырйи.  

     Обрядлӧн сикасъяс. Обряддырся да обрядкӧд йитчӧм поэзиялӧн аслыспӧлӧслун. Сылы лӧсялысь 

образность да кыв. Кӧлысь поэзия. Быдтысьӧмкӧд йитчӧм поэзия.  
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XIX нэмся коми литератураысь. 

Классын лыддьӧм да видлалӧм  

     В.А.Куратовӧн чукӧртӧм «Бӧрданкывъяс верӧс сайӧ ныв сетӧм дырйи». В.А.Куратов – коми поэ-

зияын водзмӧстчысь. В.Куратовлӧн гижӧм йӧзкостса бӧрданкывъяс да коми лирикалӧн востымасян 

кад.  

     И.А.Куратов.Олӧм да творчество. «Коми кыв». Морт олӧмын чужан кывлӧн тӧдчанлун. Поэтлӧн 

коми кыв донъялӧм. Асьсӧ медводдза коми поэтлӧн кылӧм.«Менам муза». Муза образ. «Абу вуза» 

кывтэчаслӧн кывбур чӧжыс сӧвмысь вежӧртас. Муза- лӧня кывзысь да сѐрнитысь ѐрт, стрӧг критик, 

судья, войтырлысьшогъяс да увтыртысьяслысь лѐклун эрдӧдысь. Гражданскӧй поэтикалӧн да гижан 

эстетикалӧн ӧтувъялун. Кывбурлӧн кытшола тэчас.«Корысь». Корысь олӧм, шудтор да шуда здукъ-

яс.Олӧмсӧ примитӧм. Морт олӧм вылӧ авторлӧн видзӧдлас.«Генерал, тэ ов да югъяв!». Авторлысь 

мӧвпсӧ дженьыда, но ѐся восьтӧм. Мортлысь ортсы эмлун да пытшкӧсса гӧльлун паныд сувтӧдӧм.     

Збыль мичлун нимӧдӧн да весьшӧрӧ олысьясӧс дивитӧм. Ирония.  

      Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни  

      «Коркӧ ен мем сиис…». Кык сикас поэзия йылысь мӧвпалӧм. Мелілуна да йӧз вӧсна шогсьысь поэ-

зия костын «бӧрйысьӧм». Поэтлӧн образ. «Коми баллада». Кывбур геройӧн ассьыс мортсерсӧ вочасӧн 

воштӧм. Кывбурлӧн вежӧртас, ӧти мортлӧн олан сям пыр коми йӧзлысь медыджыд тырмытӧмторсӧ 

петкӧдлӧм.  

     Наизусть велӧдӧм.  

Коми литература ХХ нэмӧ. . 

     Классын лыддьӧм да видлалӧм  

      К.Ф.Жаков. Олӧм да творчество. «Биармия» (юкӧнъяс) поэма. Поэмалӧн история.Поэмаын мойд 

сяма юкӧнъяс. Райдалӧн образ. Джеджим пармаса олысьяслӧн ѐртасьӧм. Вӧр-вакӧд топыд йитӧд 

кутӧм. Авторлӧн могъяс. Чужан мулысь история мичмӧдӧм, поэтизируйтӧм. Мукӧд кывъяс йӧзлӧн ли-

тературнӧй эпосъяскӧд йитӧд. Гижӧд сюжетлӧн, геройяслӧн да кывлӧн аслыспӧлӧслун.  

     Литература вуджӧдӧм йылысь. Коми кыв вылӧ М.А.Елькинлӧн вуджӧдӧм. Вуджӧдчысьлӧн сям.  

    Содтӧд лыддьӧм  

    Э.Лѐннротӧн лӧсьӧдӧм суоми войтырлӧн «Калевала» эпос (юкӧнъяс).  

     К.Ф.Жаков. «Войвыв Енъяслӧн пышйӧм», «Агафья».  

    Литература теория  

      Художествоа гижӧд вуджӧдӧм.  

      Классын лыддьӧм да видлалӧм  

      В.А.Савин. Олӧм да творчество. «Райын», «Инасьтӧм лов» дилогия рольяс серти лыддьӧм. Сюзь 

Матвейлӧн образ. Райӧ веськалӧм грешник йылысь йӧз костын паськалӧм сюжетлысь вежӧртассӧ 

сӧвмӧдӧм, вельмӧдӧм. Сюзь Матвей- эскӧдана коми национальнӧй характер- шогӧ усьлытӧм, уджач, 

йӧзлы бур керысь, гажӧдчыны кужысь, сибыд да серамбана морт. Коми мортӧн збыль олӧмсӧ да 

мӧдаръюгыдсӧ гӧгӧрвоӧм. Олӧмсӧ пыдди пуктӧм да ошкӧм. «Инасьтӧм лов» тешын коми мортлӧн 

мичлун тыдовтчӧм. Пьесаын збыль да фантастика петкӧдчӧмъяс. Авторлӧн ремаркаяс.          

     Шмоньлӧн ыджыд тӧдчанлун.  

    Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни  

     В.А.Савин. «Зэв колантор». Коми йӧзлысь культура кыпӧдӧм вӧсна В.А.Савинлӧн тӧждысьӧм. 

Морт олӧмын сьыланкывлысь тӧдчанлунсӧ гӧгӧрвоӧдӧм. Публицистика гижӧдлы лӧсяланторъяс.    

Лыддьысьыськӧд веськыд сѐрни.  

      «Спектакасигъясӧн». В.А.Савин – театр котыртысь да театр искусство тӧдысь. Серам петкӧдлана 

лоӧмторъяс висьталӧмын авторлӧн тӧждъяс тыдовтчӧм.  

    Литература теория  

   Драма. Драма жанръяс. Комедия.  

    Публицистика.  

     Мӧвпалана сочинение гижӧм.  

    Классын лыддьӧм да видлалӧм  

      В.Т. Чисталѐв. Олӧм да творчество «Трипан Вась» - медводдза коми висьт.Висьтын коми крестья-

нинлӧн образ. Гражданскӧй война дырйи коми крестьянинлӧн сьӧкыд олӧм, медколанторсӧ вӧчны – 
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помавны зільӧм. Трипан Васьлӧн портрет , оласног, вӧр-ваӧ да видз- муӧ сьӧлӧмсӧ пуктӧм, удж радей-

тӧм , челядь понда тӧждысьӧм. Морт – вӧр-валӧн юкӧн. Ловъя ловъяс пӧвстын мортлӧн ин, вӧр-ва да 

морт олӧмлӧн кад. Войвыв гожӧмлӧн серпасъяс. Висьталӧмлӧн ритм. В.Т.Чисталѐв творчестволӧн 

аслыспӧлӧслун.  

      Классын лыддьӧм да видлалӧм  

        Г.А.Юшков. Олӧм да творчество. «Висар» висьт. Висьтын шӧр геройлӧн оласног да мӧвпаланног. 

Висарлӧн вӧр-ва понда ылӧдлана тӧждысьӧм. Геройлӧн нажӧвитчан ру, ловъя лолӧс скӧрысь бырӧдӧм. 

Висьтлӧн тэчас, висьталӧмӧн аслыспӧлӧслун. «Трипан Вась – Висар» статья серти удж.  

      Е.В.Рочев.Олӧм да творчество. «Кӧрысь тэрыбджык» висьт лыддьӧм. Митруклы вӧр-ваӧн 

козьналӧм вын да вежӧр, став мувывсасӧ ловъяяӧн чайтӧм. Велӧдчӧм йӧзӧн вӧр-васӧ «гӧгӧрвоӧм» да 

жугӧдӧм. Митруклӧн да Митрук чужанінлӧн судьба. Висьтын кӧрдорсаяслӧн оласног.         

       С.А.Торлоповлӧн «Выль малича» серпас серти удж.  

Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни  

        П.Ф.Шахов. «Йӧрапи» висьтӧн тӧдмасьӧм.Ульӧ пӧч да йӧрапилӧн образъяс. Висьтын бать-

мамлысь да ныв-пилысь олӧм петкӧдлӧм. Улляна пӧчлӧн мывкыдлун да тӧждлун. Висьтын сюжет 

сӧвмӧм. 

     Литература теория.  

     Автор видзӧдласъяслӧн да сьӧлӧмкылӧмъяслӧн эпос нога гижӧдын тыдовтчӧм.  

    Ритма проза.  

    Классын лыддьӧм да видлылӧм  

    Коми кыв йылысь мӧвпъяс С.А.Попов, Г.А.Юшков, В.В.Тимин да А,М. Лужиков кывбуръясын  

       С.А.Попов. «Чужан кыв кедзовтысьяслы». Чужан кыв вунӧдысьӧс дивитӧм. Кывбурын паныд сув-

тӧдӧмъяслӧн коланлун.  

      Г.А.Юшков «Коми кыв! Кольӧм нэмын па тэныд…» Чужан кывлӧн да чужанінлӧн талуныс да ас-

киаслуныс. Поэтлӧн ыджыд сьӧлӧмкылӧм, гора сѐрнилӧн интонация.  

      В.В.Тимин. « Чужан кыв». Чужан кыв лэбачкӧд орччӧдӧм. Поэтлӧн образ. Сьӧлӧмкылӧмъяслӧн 

сӧвмӧм-содӧм.  

      А.М.Лужиков. «Коми сѐрни…» Коми сѐрнилӧн гор. Кывбурын аллитерация да ассонанс.  

   Содтӧд лыддьӧм  

     Финн-угор поэтъяслӧн гижӧдъяс.  

    Литература теория  

     Художествоа кыв. Художествоа образ артмӧдысь приѐмъяс (тӧдӧмлун сӧвмӧдӧм). Метафора.  

Классын лыддьӧм да видлалӧм  

      С.А.Попов. «Вит нянь тор» кывбур. Войнадырся олӧмысь сьӧлӧм дойдана серпас. Мамлӧн подвиг. 

Наизусть велӧдӧм.  

      И.Г.Торопов. Олӧм да творчество. «Проса рок» висьт. Висьтын Федя Мелехинлӧн образ. Мед-

воддза радейтӧм пестысьӧм. Зонка пытшкын ныв дінӧ муслун сӧвмӧм. Федя Мелехин синъясӧн    

Наташаӧс да Македонӧс серпасалӧм, Федялӧн этш воссьӧм.  

      А.Е.Ванеев. «Уполномоченнӧй». Война кадся сиктын олӧм. Звеньевӧй аньлӧн йӧз понда 

тӧждысьӧм. Уполномоченнӧйлӧн ыджыдалан да мортӧс кедзовтан ру. Йӧзӧс мыжтӧг мыждӧм вылӧ 

авторлӧн видзӧдлас. Кывбура висьтлӧн проза висьтысь торъялӧм. «Ловъяяслы» . Кывбурлӧн аслы-

спӧлӧс сюрӧс:война вылын усьӧмаяслӧн ловъяяскӧд сѐрни. Усьӧмаяслӧн куслытӧм лов, ловъяяслысь 

олӧмсӧ кутӧм. Метафора. «Воис ыджыд война вылысь морт…» Мирнӧй олӧмлысь чӧв-лӧньсӧ сал-

датӧн видзӧм. Кывбурлӧн сюрӧс сӧвмӧм: зэлалӧм ловкылӧмлӧн другысь личалӧм, кузь да дженьыд 

стихъяс.  

      Р.Н.Ермолинлӧн «Май.1945-ӧд во» серпас серти сочинение гижӧм.  

      В.И.Безносиков. «Ӧкуль тьӧтлӧн гӧсть» висьт.Висьтын Ӧкуль тьӧтлӧн образ. Сиктса нывбабалӧн 

сӧстӧм лов, пытшкӧсса мич. Художниклӧн олан вужъяскӧд ӧтувъялун. Идеал 

корсьӧм. Художествоа гижӧдын абу ас веськыд сѐрни. Великӧй Отечественнӧй война тема серти твор-

чествоа удж дасьтӧм.  

    Асшӧр лыддьӧм да классын сѐрни  

   Содтӧд лыддьӧм  
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    А.Е.Ванеев. «Асъя пальӧдысь, лунъя гажӧдысь…»  

Война кад йылысь коми да мукӧд войтырлӧн гижӧдъяс.  

     В.И.Безносиков. «Вильыш вӧръю».  

Литература теория  

     Художествоа гижӧдын абу ас веськыд сѐрни.  

Классын лыддьӧм да видлалӧм  

    Е.В.Козлов. «Тані,тані, тані…» Коми сикт олӧмын вежсьӧмъяс. Лирика геройлӧн чужанін вӧсна 

сьӧлӧм дой. Кывбуръяс гӧрӧд, ӧти мӧвпӧн шымыртӧм. «Восьта ме дзик выль тетрадь».  

    А.М.Лужиков. «Раскӧ йӧрмӧм мудзӧм тӧлысь…», «Вӧрса сӧдз ѐль ваӧн мыссьӧдӧм…», «Важся кый-

сьысьяслӧн лов». Вӧр-ва вылӧ поэлӧн аслыспӧлӧс видзӧдлас, ловъяторкӧд ӧтвесьталӧм, кывйӧн серпа-

салӧм.  

Асшӧр лыддьӧм да классын видлалӧм  

      А.П.Мишарина. «Горттӧм пон». Кывбурын олӧм серпасъяс, ловъя ловӧн эновтӧм. Лирика геройлӧн 

мыччысьӧм. «Турӧб! Турӧб!». Кывбурын шыӧдчӧмъяслӧн художествоа вын. Лирика геройлӧн вӧр-

валысь юкӧнъяссӧ ӧтувтны зільӧм – ӧткалунысь мездысьӧм. «Вӧр – валӧн мичлун да кыпыд лов шы» 

сочинение гижӧм.  

Асшӧр лыддьӧм вылӧ. И.Г.Торопов «Но-о, биа бордаяс!» повесьт. Повесьтын том йӧзлӧн образъяс.  

Финн- угор поэзияысь бӧрйӧм гижӧдъяс.  

9 класс 
Пыртӧд.  

      Коми литературалӧн сӧвман туй да тшупӧдъяс. Коми литературалӧн рӧдвуж литератураяскӧд ӧту-

въялун да наысь торъялӧм.  

Медводдза коми гижӧдъяс. 
     Классын видлалӧм.  

    Важ коми гижӧд. Перымса Степан – медводдза коми гижӧдъяс лӧсьӧдысь, коми кывлысь по-

зянлунъяссӧ паськӧдысь. Важ коми гижан культуралӧн христианствокӧд йитчӧм. Миянӧдз воӧм 

гижӧдъяс, найӧс туялӧм. «Азбукатӧ вӧчис, школа восьтiс…» 

     Классын сѐрни.  

    Г.А.Юшков. «Вежа Степан». Вежа Степанлысь пайсӧ коми йӧзӧс сӧвмӧдӧмын гӧгӧрвоӧм, сылысь 

уджсӧ талунъя мортӧн донъялӧм.  

       Е.В.Козлов. «Емдінса вичко лэптӧм…» Перымса Степан тшӧктӧм серти Емдінын вичко лэптӧм. 

Предание сюжет кывбуралӧм. Кывбур геройяслӧн да авторлӧн сьӧлӧмкылӧмъяс, кывбурын налӧн ты-

довтчӧм.  

        А.М.Лужиков. «Перымса Стефанлӧн шыпас». Перымса Стефан – коми войтырӧс Русьлӧн да 

мувывса йӧзлӧн историяӧ пыртысь. Коми йӧзлӧн аскиа лун йылысь мӧвпалӧм.  

Йӧзкостса творчество. Лирика сьыланкыв. 
      Обрядкӧд йитчытӧм сьыланкывъяс. Налӧн сикасъяс да аслыспӧлӧслун. Лирика сьыланкывлӧн став 

коми йӧз костын паськалӧм. Сьыланкывъясын коми йӧзлӧн оланног, традицияяс, морттуй да тӧждъяс. 

Сьыланкыв чукӧртысьяс да туялысьяс.  

      Классын видлалӧм.  

«Шондіӧй, мамӧй», «Менам вӧлі алӧй ленточка» сьыланкывъяс. Коми сьыланкывлӧн мич да вын.     

Сьыланкывъяслӧн обрядӧвӧй вужъяс. Монолог форма. Нывдырся да верӧссайса олӧмлӧн серпасъяс.      

Кывлӧн прӧстлун, сьыланног артмӧдысь приѐмъяс: лыддьӧдлӧм, уна пӧв шуӧмъяс.  

      «Бур батькӧд-мамкӧд олӧм», «Кӧкӧй,кӧкӧй». Нывбабалӧн шогсьӧм-сьылӧм.Автора сьыланкывъяс-

лӧн йӧзкостса творчествоа вуджӧм. Йӧзкостса поэзиялы лӧсялӧм. Обрезкова А.И. «Кӧкӧй, кӧкӧй».  

       Частушка. Частушка кывлӧн вежӧртас. Частушкалӧн тэчас да коланлун. Частушкаын серам, збыль 

олӧм тыдовтчӧм. Важ сьыланкыв да частушка костын йитӧд.  

    Классын сѐрни.  

Гижысьясӧн лӧсьӧдӧм кывбур-сьыланкывъяс.  

      С.А.Попов. «Катшасинъяс». Мелі сьӧлӧмкылӧмъясӧн йитчӧм: мортӧс радейтӧм, чужан муын 

шудаӧн асьтӧ кылӧм, войвыв вӧр-валысь лӧнь, абу уна рӧма мичлунсӧ казялӧм. Строфаяслӧн аслы-

спӧлӧслун. Шыӧдчӧмъяс да юалӧмъяс.  



154 

 

     Фольклор да литература теория.  

    Лирика сьыланкыв, сылы лӧсяланторъяс. Частушка.  

Коми литература xix нэмӧ. 
     Обзор. XIX-ӧд нэмын коми поэзия чужӧм. Медводдза поэтъяс: В.А.Куратов, П.В. Распутин, П.Ф.     

Клочков, Г.С.Лыткин. Йӧзкостса поэзия вылӧ ас творчествоын подуласьӧм.И.А.Куратовлӧн вылыс 

тшупӧда лирика.  

      П.Ф.Клочков. «Асъя кыа водз лэбалӧ», «Баддьӧй тэ, баддьӧй», «Паськыд гажа улича…», «Уна 

нывъяс чукӧртчисны». П.Ф.Клочковлӧн сьылана поэзия. Коми да роч йӧзкостса 

сьыланкывъясысь босьтӧмторъяс, ас творчество. П.Клочков кывбур-сьыланкывъяслӧн йӧз костын 

олӧм. П.Ф.Клочков сьыланкывъяслӧн йӧзкостса сьыланкывъяскӧд ӧткодьлун.  

    Классын видлалӧм.  

      «Асъя кыа водз лэбалӧ». Нывлӧн сьӧлӧмкылӧмъяс, найӧс восьтанног.Ывлавыв серпасъяслӧн ин да 

тӧдчанлун сьӧлӧмкылӧмъяс содӧмын, вежсьӧмын. П.Клочков кывбурлӧн йӧзкостса сьыланкывйысь 

торъялӧмъяс. «Баддьӧй тэ, баддьӧй». Кывбурлӧн тэчас, йӧзкостса сьыланкывкӧд ӧткодьторъяс да 

торъялӧмъяс.Психологическӧй ӧтвесьталӧм, сылӧн тӧдчанлун нывлысь сьӧлӧмкылӧмъяс 

петкӧдлӧмын. «Паськыд гажа улича». Том йӧзлӧн радейтчӧм. Лирика сьыланкывлы лӧсялан сюжет. 

Йӧктӧмлы лӧсяланторъяс. «Уна нывъяс чукӧртчисны». Кывбурлӧн тэчас. Уна пӧв шуӧмъяс да сьы-

ланкывлы лӧсялысь мукӧд приѐмъяс. П.Ф.Клочковлысь кывбурсӧ да йӧзкостса вариантъяс орччӧдӧм.  

       И.А.Куратов. Олӧм да творчество. «Сьылан меям, сьылан», «Пасьтавмысьт выль паськӧм важ 

вылӧ видзӧдіг…», «Сампсон», «Ой , олӧм,олӧм…», «Ӧтпыр зэв мем дзугыль лоис…», «Брамин кулан 

водзвылын», «Гуговлӧн», «Пемыд».тИ.А.Куратовлӧн олан да гижан туй. Сылысь гижӧдъяссӧ аддзӧм, 

йӧзӧдӧм, туялӧм.  

     Классын видлалӧм.  

     «Сьылан меям, сьылан». Коми поэзия йылысь мӧвпалӧм. Поэтӧн ассьыс «сьылансӧ» донъялӧм, 

асьсӧ медводдза поэтӧн кылӧм. Поэтлӧн ӧткалун, «Сьылансӧ» пикӧд орччӧдӧмлӧн тӧд-

чанлун.«Пасьтавмысьт выль паськӧм важ вылӧ видзӧдіг» Ас олӧм йылысь мӧвпалӧм, поэтлӧн 

кӧсйӧмъяс да кылӧмъяс. Поэт олӧм вылӧ ассьыс да йӧзлысь донъялана видзӧдласъяссӧ 

орччӧдӧм.«Самсон». Самсон йылысь Библияса легнда выльмӧдӧм. Енбиа мортӧс да сійӧс ӧтдортысь-

бырӧдысь йӧзкотыр. Роч да мукӧд литератураясын Самсон образ дорӧ шыӧдчӧмъяс. Самсон йылысь 

сюжетлӧн аллегория нога вежӧртас. «Ой, олӧм,олӧм». Муюгыдлӧн помтӧм олӧм да мортлӧн дженьыд 

нэм. Символ вежӧртаса образъяс. Олӧмсӧ аттьӧалӧм, шог мӧвпъяс венӧм.«Ӧтпыр зэв мем дзугыль ло-

ис…» Лирика герой олӧмын дзугыль здукъяс да найӧс венӧм. Строфа сюрӧсын шог сьӧлӧмкылӧмлӧн 

топыда зэлалӧм да виччысьтӧг разьсьӧм. Геройлӧн ирония. И.А.Куратов творчество серти презентация 

дасьтӧм.  

     Классын сѐрни.  

      «Брамин кулан водзвылын». Кывбурлӧн сюрӧс: мортлы ӧти олӧм; ӧтчылысь олігӧн позьӧ удитны 

ставсӧ, мый сиӧма мортлы тайӧ муюгыдын. Визувтысь олӧм – ю образ. Браминпу образлӧн тӧдчанлун. 

«Сьылан меям, сьылан» кывбуркӧд йитӧд.«Пемыд». Аллегорич ногӧн олӧм кылӧмсӧ поэтӧн восьтӧм. 

Поэтлысь мӧвпсӧ да сьӧлӧмкылӧмъяссӧ восьтӧмын паныд сувтӧдӧмъяслӧн тӧдчанлун.    Кывбур об-

разъяслӧн Библия образъяскӧд йитчӧм.  

     Содтӧд лыддьӧм.  

     Посни кывбуръясысь: «Висьӧм», «Мыж», «Эг лӧсявлӧ», «Кор ме вӧлі кык арӧса…», «Печора».  

     Литература теория. 

    Аллегория йылысь тӧдӧмлун джудждӧдӧм.  

      Г.С.Лыткин. Олан туй. Литератураын да наукаын водзмӧстчӧмъяс.  

   Классын видлалӧм.  

    «Коми войтырӧс Кристос нимӧ пыртысь вежа Степанлӧн олӧм-вылӧмыс» (юкӧнъяс). Епифаний    

Премудрыйлӧн «Стефан Пермскийлӧн житие – Г.С.Лыткин гижӧдлӧн подув. Г.С.Лыткинлӧн вуджӧд-

чан принципъяс да видлалан гижӧдлӧн кыв.  

Коми литература XX нэм пуксигӧн. 



155 

 

    Обзор. 1900 – ӧд воясӧ Коми муын литература олӧм. М.Н.Лебедев да К.Ф.Жаков. А.А.Цемберлӧн 

водзмӧстчӧмъяс, «Коми мойдан, сьыланкывъяс» йӧзӧдӧм. Коми кыв вылын кывбура гижӧдъясӧ 

босьтчӧмъяс.  

     К.Ф.Жаков. «Палалейлӧн олӧм» - зыряна оласног йылысь висьт. Палалейлӧн олан сям. «Вӧралысь 

Максим» висьтӧн тӧдмасьӧм. Висьтын важ олӧм петкӧдлӧм. Гижысьлӧн олан да гижан туй, коми куль-

тураын иныс. К.Ф.Жаков гижӧдъясын мортлӧн да морт олӧмлӧн идеал, ичӧт войтыръяслысь оласногсӧ 

идеал пыдди вӧзйӧм.  

     М.Н.Лебедев. Олӧм да творчество. М.Н.Лебедевлӧн роч да коми гижӧдъяс. Творчествоын кык сикас 

гижӧд: история тема да приключение нога сюжет ӧтувтӧм, збыль олӧм серпасалысь проза гижӧдъяс. 

«Фома Лѐкмортов» гижӧд лыддьӧм. ХХ нэм пуксяндырся олӧмын вежсьӧмъяс серпасалӧм. Фома 

Лѐкмортов – сійӧ кадся предпринимательлӧн образ. Фома Лѐкмортовлысь этшсӧ восьтан приѐмъяс. 

Фома Лѐкмортовлӧн олӧм вылӧ видзӧдласъяс. Гижӧдын висьталысьлӧн тӧдчанлун. «Тун» оперетка 

лыддьӧм. Опереткаын коми фольклор пасъяс.Опереткаын Тунлӧн да Сашуклӧн олан сям. 

А.С.Пушкинлӧн «Руслан и Людмила» поэмалӧн тӧдчӧм. Восьса сьӧлӧма, бур ногӧн олысь йӧзӧс пыдди 

пуктӧм. Сьыланнога тэчас. Опереттаысь Коми муын паськыда юргысь сьыланкывъяс.  

    Содтӧд лыддьӧм.  

    «Настук» оперетка, басняяс.  

    Литература теория.  

   Литература герой йылысь тӧдӧмлун джудждӧдӧм. Геройлӧн ортсы серпас, мукӧд персонажкӧд во-

лысьӧмъяс, висьталысьлӧн донъялӧм.  

     Оперетта жанрлӧн аслыспӧлӧслун.  

    Классын видлалӧм.  

    Литература теория.  

     Художествоа гижӧдын мортлӧн да олӧмлӧн идеал. Автобиография нога гижӧдын герой, автор,    

гижысь.  

Коми литература 1917-ӧд во бӧрын 

      1917-ӧд восянь коми литературалӧн ӧдйӧ сӧвмӧм: выль авторъяс, темаяс, гижӧд сикасъяс. Коми 

кыв вылын йӧзӧдчӧм. Коми гижысьяслӧн котыр. Гижысьяслӧн ыджыд общественнӧй удж.  

       1930-ӧд воясӧ канмулӧн политика да литература олӧм. Литератураын выль мортӧс серпасалӧм. 

Збыль олӧмысь ылыстчӧм. Художествоа вермӧмъяс. И.А.Куратовлысь творчествосӧ йӧзӧдӧм.  

      Коми литература Великӧй Отечественнӧй война кадӧ. Коми поэт – фронтовикъяс. Сӧветскӧй сал-

датлысь подвигсӧ пыдди пуктӧм. Врагкӧд тышкасьны чуксалӧм. В.А.Савинлӧн олан туй.       

    В.А.Савин – енбиа морт: поэт, композитор, драматург, коми театрлы подув пуктысь, режиссѐр, пуб-

лицист, газетын редактор.  

      В.А.Савин. «Гӧрд звӧн», «Югыд кодзув», «Сьӧлӧм сьылӧм», «Веж видз вывті муна, муна», «Варыш 

поз», «Кулӧмдінса бунт».  

     Классын видлалӧм  

     Коми Республикалӧн канму кып. «Варышпоз». Коми войтырлысь вежсьӧм олӧмсӧ важлы воча сув-

тӧдӧм. Варышъяс – велӧдчӧм йӧз, югыд олӧм шедӧдысьяс. Кывбур-сьыланкывлысь шыладсӧ коми 

кыпӧ бӧрйӧм.  

.      «Гӧрд звӧн». Лачаа кадлӧн образ. Поэт эскӧмлӧн збыльлун, идеалъяслӧн сӧстӧмлун. Кывбурлӧн 

аслыспӧлӧс кыв. «Югыд кодзув». Мортлысь да вӧр- валысь олӧмсӧ ӧтвизялӧм. Кодзув дінӧ да дона 

морт дінӧ шыӧдчӧмъяслӧн торъялун. Лӧнь, нор шуанног да шылад. «Сьӧлӧм сьылӧм». Кывбурын поэт 

да поэзия тема. Поэт образ. Поэтлӧн чужан мукӧд да коми йӧзкӧд тӧпыда йитчӧм. Кывбурлӧн кыпыд 

ру. Лирика геройӧн асьсӧ коланаӧн кылӧм.  

«Кулӧмдінса бунт» драма лыддьӧм. Драмаын власьт дорын сулалысьяслӧн образъяс.Драмаын истори-

ческӧй лоӧмторъяс петкӧдлӧм. Драмаын крестьяналӧн образъяс. Крестьяналысь чиновникъяслы паныд 

кыпӧдчылӧмсӧ петкӧдлӧм. Уджалысь мортӧн правда корсьӧм, сарлы весьшӧрӧ эскӧм. Нартитысьясӧс 

да крестьянаӧс воча сувтӧдӧм. «Кулӧмдiнса бунт» драма серти сочинение гижӧм. Крестьянаӧн ӧтувъ-

ялун воштӧм.Драмалӧн аслыспӧлӧслун. Драмалӧн тэчасног. Сюжет сӧвмӧм. Шӧр персонажъяслӧн 

морттуй. Вӧчӧмторъяс да сѐрнитанног.  

    Содтӧд лыддьӧм  
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    Финн-угор войтыръяслӧн кыпъяс.  

    Литература теория  

    Драмаын вен (тӧдӧмлун джудждӧдӧм). Сюжетын лоӧмторъяслӧн гӧрддзасьӧм, сӧвмӧм, вӧчӧмторъ-

яслӧн зэвтчӧм, разьсьӧм.  

      Кып.  

      В.Т.Чисталѐв. Гижысьлӧн олан туй да творчество. В.Т.Чисталѐвлӧн коми литература сӧвмӧдӧмын 

ыджыд тӧдчанлун 

     «Менам кывъясӧй», «Поэзия артмӧм», «Ок, эськӧ!», «Ывлавыв», «Прӧшай да видза ов…», «Ӧти… 

дас куим миллион лыдысь…», «Сьӧлӧмӧй бӧрдӧ и сьылӧ», «Кантеле лоӧм йылысь», «Коми сиктъяс-

ӧд», «Вылыс Човса дневникысь».  

     Классын видлалӧм  

     «Менам кывъясӧй». Поэзия чужтӧмлӧн вӧр-ва олӧмкӧд топыд пытшкӧсса йитӧд. Гижӧд чужтігӧн- 

лӧсьӧдігӧн курыд да шуда здукъяс. Кывбурын метафоралӧн аслыспӧлӧслун. «Поэзия артмӧм». Поэзия 

нимсянь сѐрнитӧм. Вӧр-ва шыясысь, серпасъясысь, рӧмъясысь чужысь поэзия. Поэт да поэзия. «Ок, 

эськӧ!». Кывбурын джуджыд сьӧлӧмкылӧмъяс: муслун, курыдлун. Сьӧлӧмсянь ӧтка сѐрни. Условнӧй 

наклонения кадакывлӧн художествоа тӧдчанлун. «Ывлавыв». Ывла выв – поэзияын медшӧр да 

медсьӧкыд серпасалантор. Мортӧс ывла вывкӧд оррчтчӧдӧм. Ывла выв ыдждӧдлысь кывъяс, ывла 

вывсӧ ошкысь-сьылысь поэтлӧн образ. Муюгыдын мортлӧн ин да коланлун.      «Прӧщай да видза 

ов…». Кывбурын поэтлӧн чужан мукӧд медбӧръяысь аддзысьлӧм да прӧщыйтчӧм. Водзын гижӧм 

кывбуръяскӧд йитӧд. Ниа пу, копыртӧм юра вичко образъяслӧн вын. Ритм вежласьӧм. Кывбурын тра-

гизм да кыпыдлун. Инверсия приѐмлӧн тӧдчанлун. Локтан олӧмӧ эскӧм.  

       «Ӧти… дас куим миллион лыдысь…» («Шойна» висьт гижӧдысь тор). Война кад серпасалӧм. 

Висьтын войналӧн да морт олӧмлӧн лӧсявтӧмлун. Войналӧн олӧм жугӧдан да мортӧс увтыртан 

мисьтӧм серпасъяс. Дзонь войтыръясӧс война дырйи увтыртӧм. Ӧти морт олӧм пыр уна йӧзлысь судь-

басӧ восьтӧм. Васьлӧн ковтӧм мелілун да сямлун. Автор нимсянь Вась йылысь висьталӧм,  Васьлӧн 

чӧв олӧм.  

        М.В.Чисталѐва. «Бать йылысь кыв» (юкӧнъяс) лыддьӧм. Тима Вень олӧмысь сьӧлӧм дойдана 

лоӧмторъяс казьтылӧм. Письмӧясын Тима Веньлӧн морттуйыс. Гижӧдын серпасалан кадлӧн ӧбликыс. 

В.Т.Чисталѐв творчество серти презентация дасьтӧм.  

     Содтӧд лыддьӧм.  

     В.Т.Чисталѐв. «Сьӧлӧм бӧрдӧ и сьылӧ», «Кантеле лоӧм йылысь», «Коми сиктъясӧд», «Вылыс Човса 

дневникысь».  

     Литература теория.  

     Инверсия.  

     Висьтлӧн тэчас йылысь тӧдӧмлун джудждӧдӧм.  

       В.И.Лыткин. Олӧм да творчество. «Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны…», «Мунӧны», «Кымӧр», «Лок ме 

дінӧ…», «Зэв джуджыд кынмӧм из нӧрысьяс вылӧ…», «Мыйсюрӧ аслам олӧм- вылӧмысь», серамбана 

висьтъяс.  

       В.И.Лыткин – тӧдчана финноугровед, коми кыв да литература туялысь, поэт. Сылӧн олан туй, ко-

ми наукаын да культураын тӧдчанлун.  

Классын видлалӧм  

      «Кӧсъя ме сьыланкыв тэчны…». Кывбурын поэтлӧн гижан удж йылысь сьӧлӧмсянь висьтасьӧм.   

Ыджыд кӧсйӧмъяс да найӧс олӧмӧ пӧртны вермытӧмлун. Уна пӧвста мичкывлӧн, орччӧдӧмъяслӧн, си-

нономъяслӧн, кыкысь шуӧмъяслӧн тӧдчанлун. Кывбурын серпасаланногъяс.  

«Мунӧны» поэма лыддьӧм. Поэмалӧн история.Поэмалӧн сюжет, тэчас, сьӧлӧмкылӧмъяс, художествоа 

кыв. Поэмаын гражданскӧй война серпасалӧм. Войналӧн шог да курыд серпасъяс. Аскиа шудӧ кыпыд 

эскӧм. Вӧр-ва серпасалӧмын роль. Пейзажлӧн сюрӧса мӧвп восьтӧмӧн тӧдчанлун.  

    Классын сѐрни  

     «Зэв джуджыд кынмӧм из нӧрысъяс вылӧ…» кывбур. Кывбурын дзоридзлӧн да из нӧрыслӧн об-

разъяс. Лирика геройлысь ӧткалунсӧ петкӧдлӧмын градациялӧн тӧдчанлун. Ловру вежсьӧмын, лирика 

сюжет сӧвмӧмын паныд сувтӧдӧм приѐм. Кывбур синтаксислӧн аслыспӧлӧслун: ӧти стихын некымын 

висьталӧм-кылӧм.  



157 

 

       Содтӧд лыддьӧм  

    «Мыйсюрӧ аслам олӧм-вылӧмысь».  

      Серамбана висьтъяс.  

    Литература теория  

    Градация.  

 Вуджӧдчӧм йылысь тӧдӧмлунъяс джудждӧдӧм.  

1920 – 30-ӧд воясся коми висьт. 

    Классын видлалӧм  

     И.И.Сажин. Олӧм да творчество. «Шева чуман», «Чай» висьтъяс. Висьтъяслӧн аслыспӧлӧслун.  

    В.В.Колегов. Олӧм да творчество. «Ловъя гира» висьт. Гижысьяслӧн олӧм, кад петкӧдлыны да донъ-

явны зільӧм. Гижӧдъясын революциябӧрся кадлысь шогсӧ да гажсӧ кылӧм.  

    Г.А.Фѐдоров. Олӧм да творчество. «Ытва дырйи» висьтын колхозъяс котыртан кад петкӧдлӧм. 

Висьтын 1930-ӧд воясся олӧмлӧн пасъяс. Коз пулӧн образ. Крестьяналысь ас олӧм вылӧ видзӧдлас 

вежсьӧм серпасалӧм. Геройяс костын торъялӧм. Авторлысь видзӧдлассӧ восьтӧмын пейзажлӧн да 

портретлӧн тӧдчанлун. Гижӧд нимлӧн художествоа вежӧртас.  

     1920-1930-ӧд воясса коми висьт.  

     Литература теория  

     Художествоа гижӧдлӧн ним. Нимъяслӧн сикасъяс, вуджӧдӧм вежӧртаса нимъяс.  

     Портрет да пейзажлӧн коланлун.  

Литература гижӧдын шмонь да сатира йылысь тӧдӧмлун джудждӧдӧм.  

    А.П.Размыслов. Поэтлӧн олан да гижан туй. А.П.Размысловлӧн гижӧдъяс да коми лирикалӧн 

сӧвмӧм. «Рытъя лирика», «Воклы», «Рытъя кыа лӧнькӧд тэ он рӧдмы» кывбуръяс. «Медводдза любов» 

поэма.  

       Классын видлалӧм.  

    «Рытъя лирика», «Рытъя кыа лӧнькӧд тэ он рӧдмы». Кывбуръясын том мортлӧн кыпыд лов. Вӧр-

вакӧд да тшӧтшъя олӧмкӧд топыд йитӧд. Лирика геройӧн сьӧлӧм восьтӧм. Метафоралӧн аслы-

спӧлӧслун. «Воклы» кывбурын война кадлӧн лирика серпас. Поэтлӧн патриотизм, гортсаяс понда 

тӧждысьӧм. Кывбур жанр, элегиялы лӧсяланаторъяс.  

      «Медводдза любов» поэма лыддьӧм. Поэмаын шӧр геройяслӧн этш. Опорнӧй схема серпасалӧм. 

Олӧм дорӧ муслун йылысь гижӧд. Лирика геройӧн олӧмас корсьӧм. 1930-ӧд воясся кадлӧн кыпыд сер-

пасъяс да идеал. Колян да локтан кадлӧн йитчӧм. Танялӧн образ кыдз медводдза сӧстӧм муслунлӧн да 

том кадлӧн символ. Гришалӧн образ – 1930-ӧд воясся том воцтырлӧн идеал. Мам образлӧн тӧдчанлун. 

Сьӧлӧмкылӧмъяслӧн да лоӧмторъяслӧн йитчӧм.  

    Содтӧд лыддьӧм  

       А.Размыслов. «Арся зэр улын», «Енэжыс кымрасис, зэрис», «Чужан сиктсянь ме челядьдыр 

коркӧ».  

     Литертура теория.  

     Лирика. Лирика поэма.  

Ӧнiя литератураысь. 
      Классын видлалӧм.  

      Н.Н.Куратова. Олӧм да творчество. «Вӧр гормӧг» повесьт. Повесьтын Марья пӧчлӧн образ. Марья 

пӧчлӧн шуда да курыд олӧм-вылӧм; сьӧкыд удж да ыджыд мог, томдырся пӧсь радейтчӧм, челядьӧс да 

внукъясӧс сьӧлӧмсянь быдтӧм. Быдтасъяслӧн кывкуттӧм олӧм. Повесьт нимлӧн вежӧртас.  

         И.Г.Торопов олӧм. «Гымӧбтіс керка шӧрын». Висьтын сьӧкыд историческӧй кадколаст 

петкӧдлӧм. Висьтлӧн аслыспӧлӧслун. 1920-ӧд воясӧ вӧвлӧмторъяс талунъя гижысь синмӧн. Олӧм 

бурмӧдӧм вылӧ геройяслӧн аслыспӧлос видзӧдласъяс, Викеньлӧн да власьт кутысьяслӧн аскиа лун йы-

лысь тӧждысьӧм.  

     К онтрольнӧй удж гижӧм.  

    Содтӧд лыддьӧм.  

    А.В.Размыслов. «Курыд зарава», «Баруня Анна син».  

      Г.А.Юшков. «Лӧж слава».  

Б.Ф.Шахов. «Тшӧтшъяяс». 
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2.2.2.5. Иностранный (английский)  язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуника-

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения обра-

зования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучаю-

щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общать-

ся на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового матери-

ала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредмет-

ных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаи-

моотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания ре-

чи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще-

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
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Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд-

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 
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 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-
татов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица-

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольк-

лора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о не-

которых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-
ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

            • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

            • использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

            • прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

            • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

            • использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

            • работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокраще-

ние, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц; 

            • работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой; 

            • планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча-

стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про-

ектной деятельности; 

            • самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

            • находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
            • семантизировать слова на основе языковой догадки; 

            • осуществлять словообразовательный анализ; 

            • пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

            • участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образо-

вания разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 
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образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 

названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов станов-
ления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-
са, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-
мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 
и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 
на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельно-

сти школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа-

там научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-
ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще-
ства;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос-
приятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Ис-

тория» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует форми-

рованию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса 

должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базо-

вые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить историче-

ские события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, поли-

тических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источни-

ком информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитиче-

ских процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культур-

ного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в форми-

ровании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобра-

зительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осо-

знанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религи-

озной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеоб-

щей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, вве-

дения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характери-

стик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого по-

коления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акценти-

ровать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 

1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования 

во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не 

только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить до-

стижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является 

великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, форми-

рование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, 

в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, бла-

готворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент 

на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: без-

опасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эко-

номическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственно-

сти, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана 

и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представитель-

ства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 



165 

 

традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечествен-

ной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневе-

ковья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, 

живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить нераз-

рывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внеш-

неполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и зако-

номерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмыс-

ления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего вре-

мени), сравнительного анализа.  

 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древней-

шего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные го-

рода-государства Северного Причерноморья. Скифское царство.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникнове-

ние княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образо-

вания Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. От-

ношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев-

никами европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  



166 

 

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориаль-

но-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внут-

риполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Муд-

рый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовен-

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседнев-

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летопис-

ного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Монома-

ха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная цер-

ковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управля-

емые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Ки-

ево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Геор-

гиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Ба-

тыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монголь-

ского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское 

иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политиче-

ский строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских кня-

зей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан-

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство.. Дикое поле.  

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом,  Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. При-

соединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государ-

ственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональ-

ное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и ранне-

московский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоеди-

нение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление ве-

ликокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г..  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со-

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представитель-

ства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвида-
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ция Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ер-

мака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Сосуществование религий в Российском госу-

дарстве. Русская Православная церковь.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годуно-

ва. Учреждение патриаршества. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. По-

литика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отря-

дов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагар-

ди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведски-

ми войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко-

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Зем-

ских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского гос-
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ударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен-

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, хо-

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-

постного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со страна-

ми Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав Рос-

сии. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и иссле-

дование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Меж-

этнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и пред-

меты быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловец-

кий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астрахан-

ский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная жи-

вопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культур-

ного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государ-

ства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подне-

вольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введе-

ние подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отно-

шению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиле-

ние налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централиза-

ции и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские набо-

ры.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль-

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специ-

алистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. От-

крытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в обра-

зе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль-

туре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со-

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просве-

щенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ас-

сигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое обще-

ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
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местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привиле-

гий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Рос-

сию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толе-

рантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отно-

шению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных кре-

стьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промыш-

ленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпри-

нимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерномо-

рья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводи-

тельством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици-

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о по-

ложении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культу-

ры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Евро-

пы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской худо-

жественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духо-

венство. Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная за-

дача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследо-

вания в области отечественной истории.. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Московский университет – первый российский универси-

тет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле клас-

сицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла-

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского ха-

рактера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, ме-

ры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперан-

ский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Шве-

цией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отече-

ственная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский кон-

гресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спа-

сения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 

г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая поли-

тика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жиз-

ни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечитель-

ство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность».  
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Евро-

па: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во-

сточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Сева-

стополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Нача-

ло железнодорожного строительства.. Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная поли-

тика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и тех-

ники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географическо-

го общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской им-

перии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иуда-

изм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраи-

нах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и За-

кавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприя-

тия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распростране-

ние либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в форми-

ровании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре-

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди-

нение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самоде-

ятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация че-

рез государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Фи-

нансовая политика. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социаль-

ной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост обра-

зования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Ар-

хитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сиби-

ри и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в.. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных дви-

жений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интелли-

генции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение.. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эво-

люция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марк-

сизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промыш-

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. По-

ложение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про-

фессиональных революционеров с государством.  
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город-

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская полити-

ческая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Националь-

ные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрь-

ское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-

1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра-

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Обострение международной обста-

новки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным об-

ществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных лю-

дей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой об-

щины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововави-

лонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер-

сидская держава: военные походы, управление империей. 
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Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Об-

щественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-

жение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Рели-

гиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земле-

делия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Соло-

на. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Ор-

ганизация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже-

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Ли-

тература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее рас-

пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Ри-

ма. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникнове-

ние и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную ча-

сти. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Сред-

невековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Склады-

вание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Ви-

зантии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завое-

вания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик сред-

невековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Евро-

пы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и обра-

зование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-

манский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ-

ление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными террито-

риями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Эко-

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение ма-

нуфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промыш-

ленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соеди-

ненных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Революционные войны. Итоги и значение рево-

люции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художе-

ственной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централи-

зованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен-

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение гер-

манских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Ра-

бочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободитель-
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ные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза-

ция и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Де-

ятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриально-

го мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков вели-

ких держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отно-

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависи-

мых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мек-

сиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 
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в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет инду-

стриального общества. До начала 

Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  
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Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

                                       2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и обще-

ства через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, пра-

воведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обуча-

ющихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анали-

зировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животно-

го. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отно-

шения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности че-

ловека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличност-

ные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Разви-

тие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Типы обществ. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
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Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Граждан-

ственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и об-

щества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная от-

ветственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Феде-

рации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лич-

ности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мо-

бильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Ос-

новные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные при-

знаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее ос-

новные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в по-

литической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправ-

ление.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основ-

ной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Ор-

ганы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Фе-

дерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаи-

моотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Поня-

тие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские пра-

воотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права по-

требителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и тру-

довые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
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человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита инте-

ресов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Пра-

вовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и по-

требности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализа-

ция. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее послед-

ствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятель-

ность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен 

быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто-

графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-

метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографиче-

скими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению геогра-

фической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные ак-

туальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практическо-
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го применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Ин-

дию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евра-

зии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океа-

нов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосфе-

ры, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для гео-

графической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы иссле-

дования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тро-

пики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших про-

межутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, 

смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календар-

ный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азиму-

та. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение гео-

графических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по кар-

те. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы релье-

фа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классифи-

кация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 
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океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Ис-

следователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воз-

духа. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, сред-

немесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Ме-

теоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. За-

висимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоро-

вье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на по-

верхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных про-

странствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охра-

на природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаи-

модействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплек-

се. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследова-

ний и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие гео-

графические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атла-

сов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 

Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, 

Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Ла-

зарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Чел-

ленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вави-

лов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской ан-

тарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 
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Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование совре-

менного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основ-

ных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 

солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высо-

те, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изуче-

ния Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Ха-

рактерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Харак-

терные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Ха-

рактерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характер-

ные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных террито-

рий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин при-

родного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький мате-

рик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа ав-

стралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как про-

живающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жи-

телями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рель-

ефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 
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(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока 

и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Север-

ной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности 

природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. При-

родные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного при-

брежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на грани-

це трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух ми-

ровых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономиче-

ское наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влия-

ние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода дли-

тельной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение 

религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникнове-

ния древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий ми-

ра»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран ре-

гиона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура реги-

она (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 
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Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Сте-

пень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного со-

трудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поя-

сов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории 

России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рель-

ефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рель-

ефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение ре-

льефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факто-

ры. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, ат-

мосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Не-

благоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогно-

зирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни че-

ловека. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. При-

родные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов Рос-

сии: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная по-

ясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по пло-

щади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние за-

падного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теп-

лого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населе-

ния (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспорт-

ные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского госу-

дарства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Кас-

пийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  
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Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории по-

луострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особен-

ности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия террито-

рии; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богат-

ство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресур-

сы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологи-

ческие проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско-

паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континен-

тальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшаф-

тов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, осо-

бенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследова-

ния, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро-

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разно-

образие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особен-

ности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 
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География Республики Коми. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности Рес-

публики Коми. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основ-

ных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пу-

ти их решения. Особенности населения.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Гео-

графическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федера-

ции. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Гео-

графия животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш-

ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический ком-

плекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Ти-

пы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Пер-

спективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специ-

ализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отрасле-

вые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрас-

ли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфра-

структура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство Республики Коми.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселе-

нии, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Централь-

ного района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функ-

циональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа-

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специ-

ализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы вы-

сот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 
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10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов ре-

льефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результа-

тов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диа-

грамм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давле-

ния, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

32. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полез-

ных ископаемых на территории России. 

33. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

34. Описание элементов рельефа России. 

35. Построение профиля своей местности. 

36. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

37. Описание объектов гидрографии России. 

38. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

39. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограмма-

ми. 

40. Описание характеристики климата своего региона. 

41. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

42. Описание основных компонентов природы России. 

43. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных ис-

точников информации. 

44. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

45. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особен-

ностей. 
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46. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения Рос-

сии. 

47. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

48. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населе-

ния в разных частях России. 

49. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

50. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

51. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

52. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

53. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

54. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

55. Описание основных компонентов природы своей местности. 

56. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях насе-

ления своей местности на основе различных источников информации. 

57. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

58. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

59. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристи-

кам. 

60. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

61. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономиче-

ские, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.9. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональ-

ная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равен-

ства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств . Интерпретация операций над множествами с по-

мощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной.  

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
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Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль-

ных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, матема-

тическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычита-

ния. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дей-

ствия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Прак-

тические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Ре-

шение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количе-

ство делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выра-

жения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего обще-

го кратного. 

Дроби 
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Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и не-

правильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование сме-

шанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дро-

бей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и от-

ношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выра-

жение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную рабо-

ту. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 
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Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-

ра. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Пло-

щадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур..  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке..  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Реше-

то Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррацио-

нальных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо перемен-

ных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержа-

щих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дро-

бей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умно-

жение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного урав-

нения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Ви-

ета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графиче-

ский метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Вие-

та. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквад-

ратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с па-

раметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравне-

ний.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере-

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 
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Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера-

венства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного нера-

венства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. Гра-

фик функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных про-

цессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её гра-

фику.. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахож-

дение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две 

точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной дан-

ной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежут-

ков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Форму-

ла общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 



199 

 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотно-

шения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графи-

ческие методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра-

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлече-

ние информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели чис-

ловых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятно-

сти элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представле-

ние событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересече-

ние событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента 

в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последо-

вательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Фор-

мула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элемен-

тарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

. 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигу-

ра».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свой-

ства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный тре-

угольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольни-

ки. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед-

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окруж-

ности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, 

правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе-

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, ци-

линдре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы изме-

рения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстоя-

ний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Три-

гонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его част-

ных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цир-

кулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, сто-

роне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
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Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты сере-

дины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математи-

ки. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем коорди-

нат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахмат-

ной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, раз-

витие российского флота, А.Н.Крылов.  

 

2.2.2.10. Информатика  

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного 

общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формирует-

ся  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информати-

ки применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений без-

опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в с е -

т и  Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для вос-

приятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере-

дачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представ-

ление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Но-

сители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су-

перкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последователь-

ность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфа-

вите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфави-

те. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодо-

вого слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Кодировки кирил-

лицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу-

альных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK.  Глубина кодирования. Зна-

комство с растровой и векторной графикой. 

Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображе-

ний и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в по-

зиционных системах счисления. 



203 

 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количе-

ство цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические значения высказываний. 

Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свой-

ства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для дока-

зательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их фи-

зическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева.  Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; коман-

ды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания ис-

полнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-

ритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способ-

ное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь.  

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от ис-

ходных данных. 
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Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выпол-

нения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цик-

ла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-

ритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, веще-

ственные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор ал-

горитма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-

граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-

полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образ-

цу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих об-

работку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве вход-

ных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. При-

меры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зави-

симостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компь-

ютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 
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ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компью-

терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы фай-

лов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных косми-

ческих наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объ-

ектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объек-

тов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазо-

на таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Поиск 

информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе ком-

пьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эко-

номические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

 

                       2.2.2.11. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю-

щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принци-

пами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ-

лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучаю-

щимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирова-

ния интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компе-

тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопас-

но использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экс-

перименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредмет-

ных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ-

ная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описа-

ния движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 
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силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви-

жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав-

ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающи-

еся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Тор-

ричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха-

низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и оттал-

кивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воз-

духа. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турби-

на, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологиче-

ские проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на электрические за-

ряды.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-

ков. 
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Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри-

ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-

ские нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле ка-

тушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опы-

ты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска-

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-

сти массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу-

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энер-

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы.  

Темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение силы тока и его регулирование. 
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9. Измерение напряжения. 

10. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Измерение скорости равномерного движения. 

6. Измерение средней скорости движения. 

7. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

8. Определение работы и мощности. 

9. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

10. Определение относительной влажности. 

11. Определение количества теплоты. 

12. Определение удельной теплоемкости. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Измерение сопротивления. 

15. Определение оптической силы линзы. 

16. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

17. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

4. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

5. Исследование явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

7. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

8. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

9. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

10. Исследование зависимости массы от объема. 

11. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

12. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном дви-

жении. 

13. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

14. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

15. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

16. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

17. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

18. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

19. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
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Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав-

нение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем-

пературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви-

жении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Изучение свойств изображения в линзах. 

  

 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологи-

ческой и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценност-

ного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полу-

ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их прояв-

ление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 
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Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Однокле-

точные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-

собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-

менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни чело-

века. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Веге-

тативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена ве-

ществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Мно-

гообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папо-

ротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличи-

тельные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные осо-

бенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Ме-

ры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении гриба-

ми. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о жи-

вотных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 
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животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отноше-

ний животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживу-

щие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразити-

ческими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дожде-

вых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение мол-

люсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насе-

комых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вреди-

телей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних жи-

вотных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные 

или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особен-

ности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жиз-

ни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающих-

ся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в при-

роде и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в приро-
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де и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода 

за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Эко-

логические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопи-

тающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место челове-

ка в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче-

ский состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их стро-

ение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нерв-

ная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио-

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождени-

ем и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите ор-

ганизма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Меч-

никова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Крове-

носная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 

по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы 
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по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газо-

обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболе-

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеваре-

ние в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-

тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изуче-

ние пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профи-

лактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен ор-

ганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пита-

ния. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных усло-

виях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегу-

ляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наслед-

ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании се-

мьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профи-

лактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функ-

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол-

бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные ре-

флексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и переда-

че из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и по-

ведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-

ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Зна-

чение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состо-

яния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направ-

ления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живо-

го. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, яд-

ро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организ-

мов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуля-

ция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размноже-

ние. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и из-

менчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, па-

разитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – гло-
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бальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции био-

сферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на соб-

ственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

6. Изучение строения водорослей;  

7. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

8. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

9. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

10. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

11. Определение признаков класса в строении растений;  

12. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 

13. Изучение строения плесневых грибов;  

14. Вегетативное размножение комнатных растений;  

15. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

16. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

17. Изучение строения раковин моллюсков;  

18. Изучение внешнего строения насекомого;  

19. Изучение типов развития насекомых;  

20. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

21. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

22. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих нашей местности (экскурсия в природу). 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах).  
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Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции 

 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-

вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-

ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-

тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-

дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-

чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соедине-

нии. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и при-

знаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химиче-

ских реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборато-

рии. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные от-

ношения газов при химических реакциях. 
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Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Рас-

творы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свой-

ства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение 

и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение 

и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

мера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 

20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства ве-

ществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химиче-

ских элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электро-

литы и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окис-

литель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галоге-

нов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фос-

фора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. О б щ и е  физические свойства металлов. Об-

щие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные метал-

лы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соедине-

ния железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соедине-

ния: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, бел-

ки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по ко-

личеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной рабо-

ты в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со-

единений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соеди-

нений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.14.Изобразительное искусство 

 Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. (ЭТН – 

Коми крестьянский дом). Орнамент как основа декоративного украшения. (ЭТН – Коми орна-

мент). Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. (ЭТН - Коми народ-

ная одежда). Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние 

образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая 

роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного ис-

кусства. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един-

ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
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Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живо-

писи художников – импрессионистов. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Образные возможности освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, 

В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крам-

ской, В.Д. Поленов). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живо-

писи. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предме-

тах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. Здание как сочетание различных объемов. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство ху-

дожественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Ар-

хитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры. Природа и архитектура. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.  

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коло-

менском, Храм Покрова на Рву). Московское барокко. 

Специфика изображения в полиграфии. Искусство шрифта. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Рус-

ская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Тема русского раздолья 

в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Ис-

торический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).  

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сцено-

графия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники 

начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Изображение в фотографии и в 

живописи. Документальный, игровой и анимационный фильмы. Мастера российского кинемато-

графа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).  
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2.2.2.15. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духов-

но-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в раз-

витии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятель-

ность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче-

ского воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотре-

нию учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкаль-

ным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гумани-

тарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной 

картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных постро-

ений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музы-

ки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчаст-

ная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и раз-

витии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героиче-

ские, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульпту-

ры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различ-

ные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-

ное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой му-

зыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Сти-

левые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композито-

ров. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Ос-

новные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музы-

ка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жан-

ров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опе-

ра, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская пес-

ня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мю-

зикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Совре-

менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человече-

ском обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения кар-

тины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музы-

ки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов.  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
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3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. 

Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). 

Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патети-

ческая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). 

Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 

для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клер-

хен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспо-

зиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из 

II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем-

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для соли-

стов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 

(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Време-

на года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 

часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим бо-
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гам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотиче-

ская песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фор-

тепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помни-

те!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре ми-

нор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Сим-

фония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагмен-

ты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смер-

ти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Пес-

ни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и ма-

гическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 
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58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Все-

нощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Ин-

дийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегу-

рочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по 

ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опе-

ра «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехераза-

да» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Вре-

мя, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к дра-

ме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) 

Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору учите-

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Сим-

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 

ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн 

до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Сим-

фоническая поэма «Море». 
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77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Дет-

ство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

 

2.2.2.16. Технология 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст совре-

менных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволю-

цию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ 

ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осу-

ществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и ком-

муникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое вза-

имодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием бло-

ка 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности 

– в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной дея-

тельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудо-

вых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обу-

чающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обосно-

вания собственных решений.  
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ре-

сурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источ-

ников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессио-

нальной карьеры, анализа территориального рынка труда.  
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Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока слу-

жат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирова-

ние элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Содержание теоретического обучения, самостоятельной и практической деятельности 

учащихся в рамках предмета Технология. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спо-

собы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реа-

лизации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд че-

ловека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Об-

ратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Системы автоматического управления. Про-

граммирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяй-

ства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техно-

логия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энер-

гии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ-

водства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и кера-

мика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обра-

ботка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, 

технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Соци-

альные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулиро-

вание транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свой-

ствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искус-

ственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-

движения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хра-

нение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее разви-

тие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое зада-

ние. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребно-

стей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Тех-

нологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание ново-

го изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характе-

ристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовле-

творяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей 

в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологи-

ческих систем. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического ана-

лиза. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский про-

ект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных ти-

пов проектов 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продук-

та. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спе-

цификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потреб-

ность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окруже-

ния или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструи-

рование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модер-

низация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтер-

нативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде обра-

зовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механиз-

мов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для 
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получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образователь-

нойорганизации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школь-

ной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материально-

го продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов ана-

лиза ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального про-

дукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-

ров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соот-

ветствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергоза-

трат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвиже-

нию продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных про-

изводственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях регио-

на, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обу-

чающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона прожива-

ния обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автома-

тизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприя-

тиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях реги-
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она проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-

лификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Совре-

менные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представ-

ление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-

новок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Мате-

матика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-

тию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная под-

готовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-

ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-

том. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
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индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-

ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близо-

рукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-

ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и при-

емы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по прави-

лам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхожде-

ние в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплыва-

нии и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-

чески насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 
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области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В отдельных темах 

имеются дополнения с учетом местных условий 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культу-

ра» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, со-

действует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учаще-

гося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмо-

сфере, воде, почве.  Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, сред-

ствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила пове-

дения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поезд-

ках. Правила поведения в автономных условиях. Правила безопасности в ситуациях криминоген-

ного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на ра-

диационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Вни-

мание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
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деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посеще-

нии массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорово-

го образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, ку-

рение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и 

их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребен-

ка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном кровотечении. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожени-

ях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные заболевания, их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей.  

 
      . 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной де-
ятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на систе-

ме социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нор-

мах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учи-
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тывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотива-

ции и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и обще-
ственно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-
ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов саморе-

ализации;  

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и дви-

жениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообще-

ствах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государствен-

ных, международных);  

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-
ных потребностей их семей;  

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-
вания и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям уча-
щихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организа-

циями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику професси-

ональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компью-

терного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-
ков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-
кокурения;  

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе ва-

рианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формиро-

ванию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательной организации, 

запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направле-

ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации уча-

щихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  
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8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования учащихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча-

сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни учащихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного разви-

тия находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с со-
циализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы соци-

ального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение уча-

щимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-
ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие уча-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с за-

просами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном са-

моопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-
циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результа-

тивность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне основ-

ного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулиро-

ваны в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику МБОУ «Усть-

Ижемская ООШ», запросы участников образовательных отношений  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики Коми, 
Ижемского района,  потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сооб-

щество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-

ностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечива-

ющих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся являют-

ся:  

  обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, обра-

за допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, проце-

дур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воз-

действиям социальной среды)- традиционные мероприятия и праздники школы, мероприятия по 

формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания, 

лиц с ОВЗ, мигрантами, профилактику экстримизма, антикоррупционное воспитание; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как Оте-

честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности)- тема-

тические уроки, посвященные памятным датам России и Республики Коми, Ижемского района, 

мероприятия по формированию гражданственности и патриотизма; 

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение уча-
щихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся лич-

ностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством)- организация и 

участие в акциях;  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особен-

ностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование  мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска инфор-

мации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профес-

сиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-
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ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); информирование учащихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, проведение тема-

тических классных часов по профориентации; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорово-

го образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального ра-

циона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

дей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчиво-

го отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничиваю-

щим свободу личности)- дни здоровья, спортивные секции, циклы занятий и мероприятий по 

ПДД, пожарной безопасности, употребления ПАВ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание учащимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения)- экологические акции, декада эко-

логии;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетическо-

го, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоциональ-
но-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направлениям ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по обеспечению принятия 

учащимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 
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доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопо-

нимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-

ния с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интер-

нет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как Отече-

ству предполагает  получение опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  кото-

рый обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педаго-

ги школы.  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации  осуществляется в школе 

(приобщение к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности 

детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортив-

ные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в дея-

тельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в эколо-

гическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея-

тельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, призна-

нием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб-

ственных замыслов;  

 информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, спо-
собах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование учащихся о спо-
собах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных соци-

альных проектов;  

 организация планирования учащимися собственного участия в социальной деятельности, 
исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в соци-

альной деятельности;  

 содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресур-

сов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-
тельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в социальной де-

ятельности;  
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 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци-

альной деятельности.  

Этапы включения учащихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в ло-

гике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллектив-

ное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллек-

тивное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетент-

ного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов учащихся, поддержку школьни-

ков в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование  об особенностях раз-

личных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-

ных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической под-

держки учащихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала уча-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, ор-

ганизациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совмест-

ную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-

активности учащихся. 

Мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изуче-

ние предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности (кон-

курс рисунков и плакатов, календарные праздники «Осенний калейдоскоп», «Осенний календарь», 

«Весенняя мозаика», акция «Чистое село», «Речная лента», «Добрая зима для птиц»,  экологиче-

ские акции. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной дея-

тельности: «Посвящение в первоклассники», концерты, посвященные Дню Учителя, Дню Матери, 

Международному Женскому Дню, Новогодний бал, Вечер патриотической песни и стиха, встречи 

с интересными людьми  Ижемского района и др. 

  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности: предметные недели, олимпиады и конкурсы различного уровня, науч-

но-практические конференции, образовательные путешествии, встречи с интересными людьми. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации уча-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализи-

ровать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 
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форме. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации уча-

щихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образователь-

ных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий про-

пагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, кото-

рые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экс-

позиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по произ-

водствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации уча-

щихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состо-

ять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по пред-

мету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой пред-

метной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют позна-

вательный интерес.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ «Усть-

Ижемская ООШ», совместной деятельности с предприятиями, общественными организаци-

ями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности МБОУ «Усть-

Ижемская ООШ» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается орга-

низацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организация-

ми дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную дея-

тельность.  

Социальными партнѐрами школы являются: администрация с. Кельчиюр, филиал библио-

течной системы Ижемского района в с/п «Кельчиюр» , МБУ «Ижемская ДЮСШ, ФАП д.Усть-

Ижма, Дом культуры, ГБУ «Ижемский центр занятости», Районный отдел культуры, физической 

культуры, спорта и по делам молодежи, ГИБДД Ижемского района, КПДН, Ижемская ЦРБ. 

Организация взаимодействия МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными состоит 

из следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-

ственности взаимодействия МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» с различными социальными субъек-

тами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  
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 проектирование партнерства МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с со-
циальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитив-

ные образцы поведения;  

 возможна рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников само-

наблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), об-

щественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся, поддержка общественных 
инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: психо-

лого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педа-

гогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации учащегося, 

а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятель-

ного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консуль-

тирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в се-

бе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, необходи-

мыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образо-

вания).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельны-

ми элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организа-

ции развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются ситуа-

ционно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодей-

ствия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизне-

деятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собствен-
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ные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную дея-

тельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участ-

вуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации являются родители учащегося (законные представители), которые одновре-

менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструиро-

вании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образователь-

ным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, по-
мощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использо-

вание педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключитель-

но крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта инте-
ресов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей учаще-

гося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке роди-

тельского запроса МБОУ «Усть-Ижемская ООШ», в определении родителями объема собствен-

ных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привле-

каться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» совокупности соответствующих представлений, экс-

пертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного про-
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цесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса яв-

ляются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникно-

вения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решитель-

ные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы явля-

ются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявле-

ние учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 
числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпред-

метные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, уче-
нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и сов-

местных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-

редвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ «Усть-Ижемская ООШ», осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влия-



246 

 

ние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сниже-

нию риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспо-

собности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  

- выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам;  

- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособно-

сти; 

-  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Название мероприятия  Ответственный 
   

Тематические    классные    часы    «Мой  Классный руководитель 

правильный режим дня»   

   

Встреча с медицинским работником ФАП 

д.Усть-Ижма  Заместитель директора по ВР 

    

   

Физ.минутки на уроках  Учителя 

   

Родительское   собрание   «Как   не   дать ре-

бенку переутомиться»  Классные руководители 

   

    

Классный   час в   выпускных   классах  Классные руководители 

«Методы подготовки к ОГЭ»   

    

Родительское собрание   в   выпускных  

Администрация, классные руково-

дители 

Классах  «Помощь выпускнику в подготовке к   

ГИА»    

   

Занятия в кружках  Заместитель директора по ВР 

    

 
  

 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

-  представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  
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Название мероприятия  Ответственный 
   

«Школьная спартакиада»  Учитель  физической  культуры 

    

  

Беседа  «Здоровый  образ  жизни  –  как  Классные руководители 

правильно его соблюдать?»   

    

Получение теоретических знаний    на Учитель физической культуры 

уроках    

  

Организация работы площадок и лагерей Администрация 

  

Спортивные соревнования 

 

(Лыжня Учитель физической культуры 

России,   Кросс   Наций,     

    

Легкоатлетический   пробег,   посвящѐнный  

Дню Победы    

   

Туристический слет  Творческая группа 

    

 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся:  

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния;  

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реали-

зации данного комплекса учащиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Название мероприятия Ответственный 

  

Классный час «Экстремальная ситуация» Классный руководитель, учитель ОБЖ 

  

Проведение плановых эвакуаций Администрация 

  



248 

 

Мастер-класс «Познай себя сам» Педагог-психолог 

  

Беседа   «Мои  эмоции  и  как  с  ними Педагог-психолог 

справиться»  

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

 - представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового обра-

за жизни; 

-  знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-

ность соблюдать правила рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

-  интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; 

- чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 Название мероприятия Ответственный 
  

Классный   час   «Правильно   питаться   – Классный руководитель 

здоровым быть»    

    

Беседа «Правила этикета»   Классный руководитель 

  

Беседа   «Традиции  моей  семьи  и  моего Классные руководители 

народа»     

  

Беседа–презентация «Традиционная Классные руководители 

выпечка ижемцев» по материалам  

исследовательского проекта   

     

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему;  

- расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

- формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

-  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способ-

ностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  
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- вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

- формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

- развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Название мероприятия Ответственный 
  

Беседа   «Здоровый   образ   жизни   –   как Классный руководитель 

правильно его соблюдать?»  

  

Встреча с работником ФАП д.Усть-Ижма Заместитель директора по ВР 

  

Классный час «Вредные привычки» Классные руководители 

  

Выставка плакатов  «Вредным привычкам  – Педагог-организатор 

нет!»  

  

Беседа «Безопасность в сети» Заместитель   директора   по   ВР,   учитель 

 информатики 

  

Благотворительные акции Заместитель   директора   по   ВР,   ст.вожатая 

  

  

Родительское собрание «Профилактика Педагог-психолог 

употребления ПАВ»  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие учащегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недо-

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-
ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, пре-

одолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не полу-

чившими ее);  
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Усть-Ижемская 

ООШ» в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся  

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» жизни и здоро-

вья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень инфор-

мированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-
щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осо-

знанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у учащихся навыков оценки собственного функционального состоя-

ния, формирование компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отды-

ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья уча-

щихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды, реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формиро-
вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» позитивных 

межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состо-
янии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы межлич-

ностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом учащихся и т. д.), пе-

риодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных 

отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с ли-

дерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между учащимися и учителями, обеспечение в груп-

пах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений учащих-

ся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
учащихся с педагогами. 

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и допол-

нительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реа-
лизуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений учащихся, о типичных и персональных трудностях в освое-

нии образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в об-

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации рабо-

ты исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных учащихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и до-
полнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; вовлечение ро-

дителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у уча-
щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень инфор-

мированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены воз-

растные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-
ние которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания учащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных ор-

ганизаций родителей, общественности и др.  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Главное свидетельство эффективности воспитательной системы МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» 

- творческая, нравственная, развивающаяся личность воспитанника, его самочувствие в школе и 

коллективе в целом, включенность в совместную деятельность, активная позиция, позитивная ди-

намика роста образованности, креативности и воспитанности. 

Определение эффективности воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных 

педагогических проблем. Под эффективностью воспитания и обучения понимают соотнесенность 

полученных результатов с целями и прошлыми достижениями учебно-воспитательной практики. 

Построение деятельности по изучению эффективности процесса воспитания и обучения (так 

называемый мониторинг) основано на десяти принципах: 

Личность ребенка рассматривается как цель, субъект и результат учебно- воспитательного про-

цесса. 

При отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности используется системный подход. 

Диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием 

деятельности по определению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится в течение нескольких 

лет. 

В ходе диагностики определяются наиболее эффективные педагогические средства и те 

формы и способы организации учебно-воспитательного процесса, которые в наименьшей сте-

пени повлияли на развитие личности учащегося (выявление позитивных и негативных тенден-

ций). 

Диагностический инструментарий не является, как правило, громоздким и требует ми-

нимального количества времени и сил для подготовки и проведения изучения, обработки по-

лучаемых результатов. 

При подборе необходимого диагностического материала предпочтение отдается коли-

чественным методам оценки. 

Включенность педагогов (учителя-предметники, классные руководители, педагог-

психолог, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учеб-

ной работе, директор) в диагностический процесс максимальна. 

Результаты изучения эффективности учебно-воспитательной деятельности не являются 

средством административного давления на педагога, родителя или учащегося. При проведении 

диагностического исследования соблюдается педагогический такт. 

Итогом мониторинга является принятие или непринятие управленческих решений (вы-

бор метода воздействия на систему для достижения цели). 

Изучению личности воспитанника и коллектива, в котором он развивается, предъявля-

ются определенные требования: 

- направленность на выявление способностей развития ученика; 

- оценка результатов в сопоставлении прошлых и сегодняшних диагностик; 

исследование в течение всех лет обучения и воспитания учащихся; 

- направленность на решение педагогических задач;  

- педагогический оптимизм;  

- учет возрастных особенностей;  

- охват всех учащихся; 

-  систематичность и комплексность. 

Алгоритм изучения эффективности процесса воспитания можно представить следую-

щим образом: 

- определение цели и задач изучения; 
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- подбор критериев и  показателей  для определения результативности  процесса воспи-

тания учащихся; 

- выбор методик изучения; 

- подготовка диагностического инструментария; 

- исследование испытуемых; 

- обработка и интерпретация результатов исследования; 

- анализ, оценка и обсуждение результатов изучения. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного воспитания 

Аспекты изучения Диагностические средства 

1.Сформированность 1. Статистический анализ текущей и итоговой 

познавательного потенциала успеваемости. 

личности учащегося. 2. Методики изучения развития познавательных 

 процессов личности ребенка. 

 3. Школьный тест умственного развития (ШТУР). 

 4. Методы экспертной оценки педагогов и 

 самооценки учащихся. 

 5. Педагогическое наблюдение. 

2. Сформированность 1. Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для 

нравственного потенциала изучения воспитанности учащихся. 

личности учащегося. 2. Методы экспертной оценки педагогов и 

 самооценки учащихся. 

 3. Педагогическое наблюдение. 

3. Сформированность 1. Методика выявления коммуникативных 

коммуникативного потенциала склонностей. 

личности учащегося 2. Методы экспертной оценки педагогов и 

 самооценки учащихся. 

 3. Педагогическое наблюдение. 

4. Сформированность 1. Методы экспертной оценки педагогов и 

эстетического потенциала самооценки учащихся. 

личности учащегося 2. Педагогическое наблюдение. 

5. Сформированность 1. Статистический медицинский анализ 

физического потенциала личности состояния здоровья учащихся. 

учащегося  2.Выполнение контрольных нормативов беге 

 на 30 метров, шестиминутном беге, прыжках в длину с 

 места, подтягивании (юноши), поднимании туловища 

 (девушки). 

 3. Методы экспертной оценки педагогов и 

 самооценки учащихся. 

6. Сформированность 1. Методика А.А. Андреева «Изучение 

общешкольного коллектива удовлетворенности учащихся школьной жизнью». 

 2. Методики Е.Н. Степанова для исследования 

 удовлетворенности педагогов и родителей 

 жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 3. Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

 развития ученического самоуправления». 

 4. Методика Л.В. Байбородовои для изучения 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации учащихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пере-

говоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-

тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, вос-

питанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с приро-

дой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной со-

причастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и спо-

собность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устой-

чивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способ-

 степени развития основных компонентов 

 педагогического взаимодействия. 
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ность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых уста-

новок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют сами учащиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское уча-

стие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

     
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы Школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся  с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психоло-

гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  



256 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, ре-

гиональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не яв-

ляются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обуча-

ющихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребно-

стей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основ-

ного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освое-

ния основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедев-

тики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адапта-

ции личности ребенка.  

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или 

процессом ее реализации.  

Программа коррекционной работы выполняет следующие задачи:  

    - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специали-

зированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

     - определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

     - разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей;  

     - реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

      - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

    - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 
     - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обу-

чающимися с ОВЗ;  

     - осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

         В основе реализации программы включены дидактические принципы (систематичности, активно-

сти, доступности, последовательности, наглядности и др.), адаптируемые с учетом категорий учащихся 

с ОВЗ, а так же специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 

такие как:  

     - принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей;  

     - принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы;  
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        - принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-

тативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организацион-

ных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

    - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной об-

разовательной программы основного общего образования;  

   - проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

    - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

   - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся;  

   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

   - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

   - мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного обще-

го образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

    - разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и ис-

пользование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

    - организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

    - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

     - развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвержде-

ния самостоятельности, личностной автономии;  

    - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

    - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компе-

тенции;  

    - развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального само-

определения;  

    - совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

   - социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

    - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обуча-

ющимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

     - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

    - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекцион-

ного обучения ребенка с ОВЗ;  
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    - консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

     - информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

     - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процес-

са и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

     - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедаго-

га).  

Рабочая группа при разработке программ коррекционной работы с определенными категориями 

учащихся с ОВЗ работает по следующей схеме:  

- на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

     - на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, ор-

ганизация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Для реализации содержания индивидуально-ориентированной работы разрабатываются рабочие 

коррекционные программы, которые выступают механизмом реализации ПКР.  

     - на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее дора-

ботка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается решение о 

корректировке и результативности реализации программ.  

В целях более скоординированной реализации ПКР в Школе может быть создана служба ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согла-

сия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом (при наличии), преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов с учителями, реализующими общеобразовательные программы, родите-

лями (законными представителями).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-
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провождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно про-

ведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неот-

ложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский ра-

ботник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной органи-

зации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школь-

ников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с педагогом-

психологом (при наличии) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевре-

менно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфлик-

тов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по за-

щите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Ос-

новными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индиви-

дуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный педагог взаимодей-

ствует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представите-

лями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог-психолог (при 

наличии). Он проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности учащихся с ОВЗ ин-

дивидуально или в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обуча-

ющихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-

грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психоло-

гического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утвер-

ждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и ока-

зание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-предметник,  а также представитель админи-

страции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, пси-
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холого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий Школа может осуществлять деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

взаимодействия с ПМПК при Управлении образования администрации муниципального района 

Ижемский.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного ма-

териала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных ме-

тодов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в груп-

пах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами   

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро-

ванным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих раз-

витие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагога-

ми и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-

рекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов ( педагог-психолог, медицинский работник) внут-

ри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

       - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специали-

зированной квалифицированной помощи;  

      - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

     - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предмет-
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ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятель-

ностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей раз-

ных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со-

держания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оцен-

ка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его порт-

феля достижений 
 

 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план  основного общего образования   

Учебный план основного общего образования  (далее - учебный план), реализующий ФГОС 

ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в ка-

честве одного из основных механизмов его реализации.  

 Учебный план:  

 - фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

 - распределяет учебные предметы, курсы  по классам.  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-

ждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей),  Школы. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 - другие виды учебной, деятельности учащихся. 



262 

 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 

недели в 9 классе, 35 недель в 5-7 классах и 36 недель в 8 классе. Количество учебных занятий за 5 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учеб-

ные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах.  

Учебный план предусматривает работу Школы в режиме шестидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

  Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература».     Программы учебных предметов данной предметной области 

обеспечивают достижение учащимися определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов, формирование читательской компетенции.  

  Выбор учебных предметов предметной области «Родной  язык и родная литература»  

осуществляется родителями (законными представителями) с учетом мнения учащихся.     
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Англий-

ский язык». Изучение английского языка приобщает обучающихся к культурному наследию стра-

ны изучаемого языка, формирует коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для 

успешной социализации и самореализации, обогащает активный и потенциальный словарный за-

пас, развитие у обучающихся культуры владения английским языком в соответствии с требовани-

ями к нормам устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

  Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах содержит  учебный 

предмет «Математика», в 7-9 классах изучаются предметы  «Алгебра» и «Геометрия». Учебный 

предмет «Информатика» преподается в 7-9 классах.    Программы учебных предметов данной 

предметной области рассчитаны на развитие и совершенствование мышления, памяти, речи, твор-

ческих способностей обучающихся, формирование личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов.  

  Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена  учебными пред-

метами «История», «География», «Обществознание».   Содержание этих учебных предметов фор-

мирует у учащихся целостные представления об историческом пути человечества, продолжает 

развивать умения учащихся находить, извлекать, осмысливать информацию, исследовать. 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реали-

зуется через внеурочную деятельность, систему воспитательной работы Школы.                               

  Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5-9 классах включает учебный 

предмет «Биология». Освоение учебного предмета направлено на развитие у учащихся ценностно-

го отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, информационных компетенций, формирование общенаучных методов (наблю-

дение, измерение, эксперимент, модулирование).  В данную предметную область также включены 

учебные предметы «Физика» и «Химия». Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах. 

Предмет обеспечивает ознакомление учащихся с явлениями природы и основными законами фи-

зики,  показывает применение этих законов в технике и повседневной жизни. Учебный предмет 

«Химия» изучается в 8-9 классах. Предмет обеспечивает изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

          Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена учебным предметом «Музы-

ка»,  в 5-7 классах  -  учебным предметом  «Изобразительное искусство».  Содержание учебных 

предметов направлено на развитие компетенций учащихся в области освоения культурного насле-

дия, формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях художе-

ственной культуры, развитие личностных качеств. 

           Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена учебным предметом «Тех-

нология».   Содержание учебного предмета направлено на получение навыков конкретной преоб-
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разующей деятельности, формирование технологического, проектного мышления, а также пред-

мет «Технология» знакомит обучающихся с миром профессий. При проведении занятий по техно-

логии осуществляется деление классов на две группы (девочки и мальчики) с учетом выбранных 

модулей данного предмета. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5-9 классах содержит учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности».   Освоение учебного предмета «Физическая культура»  направлено на развитие 

двигательной активности учащихся, основных физических качеств, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой  и спортом, подготовку и сдачу норм ГТО. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8-9 классах. 

Для реализации учебного плана в Школе созданы необходимые условия: имеются элек-

тронные образовательные ресурсы, необходимые учебники, методические пособия для учителей. 

Школа обеспечена кадрами, материально - техническое обеспечение учебной деятельности спо-

собствует выполнению теоретической и практической частей основной образовательной програм-

мы основного общего образования. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. Ис-

пользуемые учебники соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном Школой. 

 Промежуточная   аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Уставом Школы, 

локальным нормативным актом   и является важным средством диагностики состояния образова-

тельной деятельности, освоения учащимися образовательной программы. 

  В ООП ООО предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:   

итоговая контрольная работа.   

  Учебный план на текущий учебный год является приложением к ООП ООО и утверждается 

ежегодно. 

       

Предметные об-

ласти 

                                  

Класс 

 

Учебные  предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI VII VIII IX 

Русский язык и ли-

тература 

 Русский язык 4 4 3 3 3 17 

 Литература 3 3 3 2 3 14 

Родной язык и 

родная литература 
 Родной  язык  3 2/3 2/3 2/3 2 11/14 

 Родная  литература  
2 

2/1 2/1 2/1 2 10/7 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

 Математика 5 5    10 

 Алгебра    3 3 3 9 

 Геометрия    2 2 2 6 

 Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 История 2 2 2 2 2 10 

 Обществознание - 1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

 Физика - - 2 2 3 7 

 Химия - - - 2 2 4 

 Биология 1 2 1 2 2 8 
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Искусство   Музыка 1 1 1 1  4 

 

Изобразительное ис-

кусство 1 

1 1 -  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

 ОБЖ - - - 1 1 2 

 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 35 35 167 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений: 

  

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

33 35 36 36 172 

 

 

                                

 

 

 

                                          3.1.1. Календарный учебный график  

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

 Календарный учебный график составляется Школой самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений.   

  Начало учебного года  - 01 сентября.  

Продолжительность учебного года:   5-7 классы  –    35 учебных недель, 8  класс –  36 учеб-

ных недель,  9  класс -  34 учебные недели.  

Окончание учебного года: для 5-7 классов учебные занятия завершаются по  истечению 35 

учебных недель с начала учебного года, для 8 класса - по  истечению 36 учебных недель с начала 

учебного года,    в 9 классе сроки окончания учебного года определяются в соответствии с распи-

санием государственной итоговой аттестации, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Наименование промежутков учебного года – четверть 

Количество промежутков учебного года - 4 

 

Четверть Продолжительность чет-

верти 

Продолжительность кани-

кул 

1 четверть не менее 8 недель  не менее 8 календарных дней 

2 четверть не менее 8 недель не менее 12 календарных 

дней 
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3 четверть не менее 10 недель не менее 8 календарных дней 

4 четверть не менее 8 недель   

Летний период  летние каникулы начинаются 

после окончания учебного 

года и завершаются 31 авгу-

ста 

 

             Школа работает в две смены. В первую смену обучаются 5, 8, 9 классы, во вторую смену 6, 

7 классы. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 6 – дневная учебная неделя.             

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.                               

Промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана проводится в кон-

це учебного года в формах, определяемых  учебным планом Школы:  для учащихся 5-8 классов в 

период с 15 апреля до окончания учебного года, для учащихся 9 класса -  в период с 15 апреля по 

21 мая.      

  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе определяются в соот-

ветствии с расписанием государственной итоговой аттестации, утверждаемым Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Школе ор-

ганизуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности, предусмотренных феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в 

таких формах, как кружки, экскурсии, спортивные секции, соревнования, олимпиады, предметные 

недели. 

Занятия в кружках и спортивных секциях  проводятся по утвержденному директором рас-

писанию и начинаются не ранее чем  через  40 минут после окончания последнего урока.    Вне-

урочная деятельность  продолжается и в каникулярное время по утвержденному  плану.   

          Календарный учебный график на текущий учебный год является приложением к 

ООП ООО и утверждается ежегодно. 

 

                                       3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовре-

мя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организа-
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ции внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Усть-Ижемская 

ООШ» (вместе с учебным планом и календарным учебным графиком план внеурочной дея-

тельности является компонентом организационного раздела ООП ООО) 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Специфика внеурочной деятельности 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы дети полу-

чают возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ мотивации и 

диагностики – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способности независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах опирается на содержание основного общего образо-

вания, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя, классного руководителя, руководителя кружка, 

спортивного тренера, педагога-психолога и учащегося происходит становление личности ре-

бенка. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных заня-

тий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• расширение общекультурного кругозора; 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

• включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• участие в общественно значимых делах; 

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художествен-

ной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях до-

полнительного образования; 

• создание пространства для межличностного общения. 

 

Цель плана внеурочной деятельности – дальнейшее совершенствование школьной среды, 

повышение результативности обучения детей, обеспечение вариативности образовательного 
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процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиениче-

ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель внеурочной деятельности 

Тип модели: оптимизационная. 

Характеристика модели: внеурочная деятельность школы осуществляется на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов школы, в ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники,  педагог- 

психолог, старшая вожатая и другие): 

 координирующую роль выполняют заместитель директора по воспитательной работе 

и классные руководители; 

 осуществляется тесное взаимодействие с педагогическими работниками, а также 
учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организуемый в классах образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организуется система внутренних отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправле-

ния; 

 организуется социально-значимая, спортивно-оздоровительная и творческая дея-
тельность учащихся. 

 

Преимущества модели: минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создание единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Соответствие возрастным особенностям учащихся. 

 Принцип преемственности с технологиями учебной деятельности. 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности. 

 Опора на ценности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьни-

ков. 

 Принцип добровольности – свободный выбор на основе личных интересов и склонно-

стей ребенка, запросов семьи. 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

Факторы, определяющие организацию внеурочной деятельности 

на текущий учебный год 

• Территориальное расположение школы, изменение социума. 
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• Нормативные изменения по вопросам организации внеурочной деятельности. 

• Уровень развития воспитательной системы школы; 

• Программное обеспечение воспитательной деятельности классных руководителей. 

• Уровень квалификации учителей-предметников. 

• Выбор педагогами тем самообразования. 

• Развития материально-технической базы. 

• Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

• Готовность педагогов к ведению кружковой работы. 

• Выбор учащимися и родителями видов и форм внеурочной деятельности. 

 

Механизм реализации внеурочной деятельности 

- Внеурочная деятельность организуется в период после уроков и каникулярное время. 

 

- Продолжительность занятий (кружок, классный час, беседа и т.д.) составляет не более 

40 минут. 

- Время, отводимое на внеурочную деятельность в 5-9 классах, учащихся по ФГОС 

ООО – до 1750 часов за 5 лет обучения, в среднем – до 350 часов в год, до 10 часов в 

неделю. 

- Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы, классными 

руководителями, педагогом-психологом, старшей вожатой, администрацией, педагога-

ми дополнительного образования (по согласованию), библиотекарем, тренером спор-

тивной школы (по согласованию), работниками Дома культуры (по согласованию). 

   - Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе содержания 

внеурочной деятельности. 

    - Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ 

внеурочной деятельности, тематических стратегических программ, планов воспита-

тельной работы, планов работы структурных подразделений школы, тематических це-

левых программ и планов. 

   - Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников одной или разновозрастных групп. 

    -Педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности, ведут журналы учета 

по своим кружкам, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий учащимися. 

Содержание занятий в Журнале должно соответствовать содержанию программы вне-

урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами дея-

тельности 

• игровая деятельность 

• познавательная деятельность 

• досугово-развлекательная деятельность 

• художественное творчество 

• интеллектуальная деятельность 

• трудовая деятельность 

• спортивно-оздоровительная деятельность 

• туристско-краеведческая деятельность. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
спортивно-оздоровительное 
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духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Данное направление реализуется  занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне ООО 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманитарных, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традиции, языкам, ценностям народов России народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание знания семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-
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женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое  чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и современную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользова-

ния словарями и другими поисковыми системами. 

Достижения всех результатов осуществляется постепенно и оценива-

ется по трем уровням 

 

Первый уровень  Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно 

общественную жизнь (5 

общественную  жизнь  (6-7 

кл. второй этап освоения действует в общественной 

класс/первый этап освоения)   
жизни  (8-9  классы/третий 

этап 

     

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 

социальных  знаний (об отношений  школьников  к опыта самостоятельного 

общественных нормах, базовым ценностям социального действия 

устройстве общества, о общества  (человек,  семья,  

социально одобряемых и Отечество,  природа,  мир,  

неодобряемых формах знание,    труд,    культура,  

поведения в обществе и т.п.), здоровье, семья)  

понимание  социальной    

реальности и повседневной    

жизни       

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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  Занятия  групп  проводятся на базе школы,  в спортивном зале, читальном зале сельской 

библиотеки. 

         Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 

№ Направления разви-

тия личности  

Наименование рабочей 

программы/ формы орга-

низации внеурочной дея-

тельности 

Всего 

часов в 

год 

Ответственный  

1 Спортивно-

оздоровительное 

- Спортивный клуб «Мини-

футбол» 

- Секция любителей спорта. 

35 

 

35 

Терентьева А.П. 

2 Духовно-нравственное Участие в вахте памяти 

(встречи с интересными 

людьми, классные часы, 

трудовые акции) 

 

30 Классные руко-

водители 

Канева Г.И. 

Основы духовно – нрав-

ственной культуры народов 

России (для учащихся 5 

класса) 

35 Филиппова Н.Н. 

3 Социальное  Объединение «Юный жур-

налист» 

35  Канева Г.И. 

Социальный проект «Рука в 

руке» (организация шефской 

помощи, общественно-

полезная практика, участие в 

волонтерском движении 

«Мы волонтеры», РДШ) 

50 + 35ч. 

(для 

учащихся 

6-9 кл.) 

Бабикова А.Г. 

4 Общеинтеллектуальное  Предметные кружки (по ма-

тематике, по русскому язы-

ку, робототехника) 

35 Бабикова К.А. 

Филиппова Н.Н. 

Артеева Л.С. 

Работа с одаренными деть-

ми: проектная деятельность, 

конференция, практикумы 

по  предметам, участие в 

конкурсах и в предметных 

олимпиадах) 

60  

Артеева З.А. 

Учителя- пред-

метники 

 

 

5 Общекультурное  Творческая мастерская «Те-

атр юного актера» 

35 Зенкова И.А. 

Итого: 350ч.  

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
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          В данном разделе представлена характеристика кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических условий, учебно - методического и 

информационного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Усть – Ижемская ООШ». 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации  

МБОУ «Усть – Ижемская ООШ»  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой МБОУ «Усть – Ижемская ООШ», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Информация об укомплектованности на уровне основного общего образования: 

 Укомплектованность 

По 
штату 

Фак-
тиче-
ски 

Учитель русского языка и литера-
туры 

2 2 

Учитель коми языка и литературы 1 1 

Учитель математики 2 2 

Учителя иностранного языка 1 1 

Учителя истории и обществозна-
ния 

1 1 

Учителя географии и биологии 2 2 

Учителя химии и физики 2 2 

Учителя технологии 1 1 

Учителя изобразительного искус-
ства и 
музыки 

2 2 

Учителя физической культуры 1 1 

Учителя ОБЖ 1 1 

Педагог-психолог 
Старшая вожатая 
Библиотекарь 

1 1 

 
Все педагогические работники, кроме вожатой и библиотекаря, имеют педагогическое образование. . 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Учебно-воспитательный процесс школы основного общего образования организует педагогический 

коллектив из 15 человек:  

-учителей – предметников – 14;  

-старшая вожатая – 0,5 (работает со всей школой);  

-педагог-психолог – 0,5 (работает со всей школой)  

-библиотекаря – 0,5 (работает со всей школой).  

Состав педагогического коллектива за последние годы стабильный. В школе работают 17 педагогиче-
ских работника: 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Усть – Ижемская ООШ». 
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Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность работы Школы, что, в конечном счете, определяет 

качество образования детей. 

Соответствие профессиональной компетентности педагогического персонала Школы уровню 

требований, предъявляемых к современной системе образования, обязывает создать условия для 

постоянного совершенствования профессиональных качеств педагогов. 

МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» реализуется право педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47) 

Педагоги проходят повышение квалификации в рамках курсов, организованных Коми 

республиканским институтом развития образования (КРИРО и ПК), а так же другими 

институтами в очной, очно-заочной и дистанционной форме, участвуют в мероприятиях в форме 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков, организуют и проводят систе- матическую работу 

по повышению квалификации в рамках работы школьного методиче- ского объединения 

учителей, работают по темам самообразования. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

В школе ежегодно обновляется банк данных учителей. 

 

 

Банк данных педагогических работников МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» по состоя-

нию на 13 сентября 2018 года 

ФИО Должность. 

Преподава-

емые пред-

меты 

Дата рож-

дения 

Стаж работы Образо-

вание 

(наиме-

нование 

учебно-

го заве-

дения) 

Квалифика-

ция (специ-

альность) по 

диплому 

Квал. кате-

гория 

Срок дей-

ствия квал. 

категории 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции в соответ-

ствии с ФГОС 
(дата прохожде-

ния) 

Об

щи

й 

ста

ж 

 

пед 

 

в 

долж

ности 

в 

ОО 

1. Артеева 

Галина 

Акимовна 

Учитель 

нач. кл, 

ОБЖ 

23.03.1971 

г 

28 28 24 24 КГПИ, 

1996 

Учитель нач. 

кл. 

1 

22.03.20

23 

15.08.2016 

18.04.2018 

2. Артеева 

Зоя Алек-

сандровна 

Уч. Коми 
языка и 
литерату-
ры, коми 
язык и ли-
тература 

02. 08. 
1959г.р. 

37 37 37 36 СГУ,198

1 

Преподава-

тель коми 

языка и коми 

литературы и 

русского 

языка и лите-

ратуры 

1 

10.2020 

17.10.2017 

 

3. Бабико- Учитель 20.02.1959 37 37 37 36 КГПИ, Учитель ма- 1 26.01.2017 (м) 
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ва Клавдия 

Андреевна 
физики и 
математи-
ки, матема-
тика, физи-
ка 

г.р. 1981 тематики и 

физики 

ср.школ 

01.2022 04.04.2018 г.(Ф) 

4. Бабико-

ва Татьяна 

Григорь-

евна 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату-
ры, рус 
язык и ли-
тература 

21.11.1959 
г.р. 

37 36 36 35 КГПИ, 

1982 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

СЗД 

12.2021 

11.01.2016 

5. Филип-

пова Гали-

на Василь-

евна 

Кл. рук., 

учитель 

биологии. 

Географии, 

психолог 

01.11.1992 

г 

5 2 2 2 СГУ им 

Сороки-

на, 2016 

Психолог –

педагог, пе-

реподготов-

ка(биология, 

география) 

2018 год 

б/к 

- 

10.10.2017 г 

6. Теренть-

ева Анна 

Прокопь-

евна 

Учитель 
физической 
культуры. 
Физ. куль-
тура 

29.11 

1998г. 

- - - - ГПОУ 

«Сыкт. 

Гумани-

тано-

педаго-

гиче-

ский 

колледж 

им. Ку-

ратова», 

2018 г. 

Физич. куль-

тура 

_ _ 

7. Зенкова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Директор 
школы , 
учитель 
биологии, 
химии 

12.11.1960
г.р. 

35 34 34 34 СГУ, 

1984 

Преподава-

тель биоло-

гии и химии 

1 

2020 

14.01.2018 г.  

8. Канева 

Галина 

Ивановна 

Зам. Дир 

по ВР, учи-

тель 

англ.языка 

18.05.1976 

г. 

22 22 22 22 Нарьян-

Марский 

ПК, 

1996 

Учитель 

нач.кл со 

специализа-

цией учитель 

англ. языка 

1 

2021 

10.10.2017 (уч.) 

Февр. 2018 

(зам.д.) 

9. Канева 

Ольга Ми-

хайловна 

Зам.дир по 

УР, учи-

тель исто-

рии,, обще-

ствознания 

и техноло-

гии 

15.01.1965 

г. 

33 30 30 30 Челя-

бинский. 

Поли-

техни-

кум 

 КГПИ, 

1992,  

математик-

программист, 

учитель об-

щетехниче-

ских дисци-

плин 

ср.школы, 

переподгот: 

история и 

обществозн. 

09. 2018 г 

1 

23.11. 

2022 

10.2017 г. (уч.) 

23.02.2018 г 

(зам.дир.) 

 

10. Собор 

Галина 

Павловна 

Учитель 

нач. клас-

сов 

27.01.1957 

г. 

43 40 38 38 КГПИ, 

1987 

Учитель нач. 

кл. 

1 

2021 

15.08.2016 

06.2017 (овз) 

11. Филип-

пова Элида 

Спарта-

ковна 

Учитель 

нач. клас-

сов, 

ОРКСЭ 

05.03.1974 

г. 

23 23 23 23 КГПИ, 

1995 

Учитель нач. 

классов 

ср.школы 

1 

2021 

12.04.2016 

(нач) 

28.03.2018 г 

(орксэ) 

12.Ануфри

ева Ана-

Учитель 

нач. клас-

21.09.1982 12 11 8 8 Сыкт. 

Педкол 

Учитель нач. 

классов Пе-

высш 

2020 

15.08.2016 

18.04.2018 
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стасия 

Геннадь-

евна 

сов, техно-

логии 

КГПИ, 

2006 

. 

реподготовка 

учитель тех-

нологии 

13. Филип-

пова  

Надежда 

Николаев-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, ИЗО и 

искус. 

13.07.1990 

г. 

6 6 6 6 Сыкт. 

Педк 

№1, 

2011 г 

ФГБОУ 

ВО 

«СГУ 

им. П. 

Сороки-

на»лфак

2018 г. 

Учитель ино-

стр языка 

Бакалавр 

Пед. Образо-

вание, 

направлен-

ность: фило-

логическое 

образование 

1 

2022 

02.03.2015 

14. Артеева 

Лариса 

Сергеев-

на(внеш 

совм) 

Учитель 

информа-

тики. 

Информа-

тика 

26.05.1982

.г. 

16 16 15 15 КГПИ, 

2005 г. 

Пере-

подго-

товка 

инфор-

матика. 

2018 г. 

Учитель нач. 

классов, учи-

тель инфор-

матики 

Выс. 

2023 г. 

- 

15. Филип-

пова Ма-

рина Ан-

дреевна  

Учитель 

биологии, 

геогра-

фии,( нах 

по уходу) 

26.01.1982 

г. 

17 17 17 17 КГПИ,2

013 

Учитель нач. 

классов, ло-

гопед 

СЗД 

2018 

15.08.2016 

16. Филип-

пова Ксе-

ния Вале-

рьевна 

Учитель 

музыки. 

Музыка 

11.11.1996 - - - - ГПОУ 

РК «ко-

ми рес-

публи-

канский 

колледж 

культу-

ры им. 

В.П. 

Чиста-

лёва» 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель 

- - 

 

3.2.2. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 
     Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение его нормального развития (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

     Задачи психолого-педагогичесокого сопровождения: 

1. предупреждение возникновения проблем развития обучающегося; 
2. помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач развития, обу- 

чения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и про- 

фессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимо- 

отношений со сверстниками, учителями, родителями; 

3. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Модель психолого-педагогического сопровождение реализации ООП ООО (ФКГОС) 

базируется на следующих принципах: 

 Принцип индивидуального подхода к обучающемуся любого возраста, 
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 Принцип превентивности: предупреждение возникновения проблемных ситуаций, 

 Принцип гуманизма, предполагает отбор и использование гуманных, личностно- 

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 
взаимодействия, 

 Принцип научности, отражает важнейший использование современных научных 
методов диагностики, коррекции развития личности обучающегося, 

 Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех 
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы обучающегося, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- воспитательного 
процесса; 

 Принцип активной позиции обучающегося, когда главным становится не решить 
проблемы за него, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности обучающегося к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимно- го 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации Программы; 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой ле- жит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области соци- альных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов; 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психоло- 

гического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптималь- ной 
сложности, информативности и пользы для ребенка. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Участие педагогов в психолого-педагогическом сопровождение реализации ООП ООО 

заключается: 

 в учете специфики  возрастного психофизического развития обучающихся, 

 в формировании у обучающихся в ходе образовательного процесса ценностей 

физического и психического здоровья и безопасного образа жизни, 

 в дифференциации и индивидуализации обучения, 

 в выявлении и поддержке одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

  в применении разнообразных форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса- обучающихся и их родителей (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО  

 

        Финансовое обеспечение реализации ООП ООО (ФК ГОС) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отра- жается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова- тельных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образова- тельных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества пре- 

доставляемых МБОУ «Усть – Ижемская ООШ»  услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО (ФК ГОС) МБОУ «Усть 

– Ижемская ООШ» осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» осуществляется в 

пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ- 

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного уч- 

реждения. 

 

3.2.4.  Материально-техническое и информационное оснащение  

      Материально-техническая база МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база Школы обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования (в том числе основного общего об- 

разования) и соответствует действующим санитарным и противопожарным требованиям, что 

подтверждается лицензионными документами. 

Учебный процесс осуществляется в приспособленном под школу здании, построенном в 1969 

году, общей площадью 213 м2. Школа имеет: водопровод, канализацию, отопление, 

электроснабжение. 

Школа имеет пришкольную территорию общей площадью 730 м2. В школе имеется спортивная 

площадка, учебно-опытный участок. Часть пришкольной территории озеленена, зеленые зоны 

вокруг школы в весеннее-летний период оформлены клумбами. Пришкольная территория в 

период короткого светового дня освещается уличными фонарями. Территория приспособлена 

для организации безопасного отдыха детей, для проведения внеклассных и внеурочных занятий. 

Общее число учебных помещений – 3. Они оснащены дидактическими и иллюстративными 

методическими материалами. Во многих кабинетах приобретена новая мебель, доски, 

соответствующие нормам. 

Практически все кабинеты оборудованы компьютером, проектором, колонками. В кабинете 

информатики есть интерактивная доска. 
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В здании СДК расположена школьная библиотека. Библиотечный фонд составляет 7750 экз. 

книг, 42788 из которых     учебники.  

Все рабочие места специалистов (библиотекаря, заместителей директора и директора) 

компьютеризированы. 

Столовая находится в отдельном помещении. В состав столовой входит обеденный зал, 

служебные и подсобные помещения. Обеденный зал рассчитан на 24 посадочных мест. 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, коммуникационные каналы, про- 

граммные продукты), культурные и организационные формы информационного взаимо- 

действия, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В школе имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, принтеры, сканеры, копиры, 

интерактивная доска. Оборудованы 1 компьютерный класс, в котором имеется интерактивная 

доска, в 2 кабинетах обо- рудованы автоматизированные рабочие места учителя (компьютер, 

проектор, экран). Наличие выше перечисленной техники позволяет проводить уроки с 

использованием информационно-компьютерных технологий. 

Оснащенность компьютерной техникой 

Тип компьютера Количество Где используются 

Персональный ком-

пьютер (в 

том числе ноутбуки) 

15 Учебные занятия 

Персональный ком-

пьютер (в 

том числе ноутбуки) 

7 Управление 

Всего: 22  

В школе организован доступ в Интернет. (имеется   WiFi) Доступ к небезопасным сайтам 

ограничен фильтром безопасности. Учителя и обучающиеся имеют доступ к компьютерам и во 

внеурочное время. 

Наличие компьютерной техники обеспечивает возможность осуществления в элек- тронной 

(цифровой) форме следующих видов деятельности: 

 планирование образовательного процесса, 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, 

 ведение электронного журнала, 

 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения ООП ООО 
(ФК ГОС), 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет, 

 взаимодейстиве МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» с Управлением образования АМР 

«Ижемский»,  ГАУДПО «КРИРОиПК», с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред- ствами 

ИКТ и квалификацией педагогических работников, ее использующих и поддержи- вающих. 
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 Имеющаяся материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, уста-

новленным для обслуживания этой базы.  

Для улучшения условий материально-технической базы в школе ежегодно проводится кос-

метический ремонт, приобретается учебно-лабораторное оборудование, компьютеры, офисная 

техника,  выполняются предписания Роспотребнадзора и пожнадзора. Вместе с тем, следует отме-

тить, что в Школе недостаточно спортивного оборудования, печатных пособий.  

В Школе функционирует официальный сайт школы, на котором, в соответствии с законо-

дательством, размещены официальные документы Школы. Кроме того, на сайте размещается ин-

формация, необходимая и интересная для всех участников образовательного процесса. 

 

1 Лабораторное оборудование Физика:  

-мини-лаборатории для выполнения ла-

бораторных работ «Механика»; «Моле-

кулярная физика» комплекта; «Элек-

тродинамика». «Оптические явления».  

- наборы для демонстрационного экспе-

римента по электростатике, электроди-

намике, молекулярной физике, механи-

ке.  

Химия:  

-мини-лаборатории для выполнения ла-

бораторных и практических работ по 

химии;  

- набор химических реактивов по неор-

ганической химии; 

 - набор химической стеклянной посуды 

для демонстрационного эксперимента. -

- коллекция минеральных удобрений 

Биология:  

- Мини-лаборатория;  

- наборы скелетов птиц, лягушки, рака; 

 - коллекция «Плоды с\х растений»  

-макеты: орган слуха, зрения, гортань, 

трахея;  

- коллекции насекомых, грибов. 

- набор к опытам по биологии. 

2. Печатные пособия (таблицы, карто-

графический материал, иллюстра-

тивно-наглядный материал и др.) 

Начальные классы:  

- рабочие тетради по всем предметам;  

-портреты коми и русских писателей;  

-дидактические материалы к урокам ма-

тематики, русского языка, коми языка, 

труда;  

- раздаточный материал по русскому 

языку, труду.  

- карты: полушарий, физическая, карта 

природных зон, политическая карта;  

- предметные картинки по всем  пред-

метам;  
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Английский язык:  

- таблицы; 

- плакаты;  

- англо-русские словари;  

Коми язык и литература:  

- таблицы по коми языку (орфография);  

- фотоиллюстрации поэтов и писателей 

Коми, художников и спортсменов с 

краткой  биографией;  

- фотографии коми писателей;  

- иллюстрации: народные музыкальные 

инструменты народа коми;  

- энциклопедия «Коми язык»;  

-энциклопедия «Мифология коми»;  

- энциклопедия «Историко-культурный 

атлас РК»;  

-энциклопедический словарь школьника 

«Коми литература»;  

-словарь синонимов коми языка;  

- словарь-справочник «Литераторы зем-

ли Коми»;  

-школьный этимологический словарь 

коми языка;  

- коми анатомический словарь-;  

- словарь антонимов коми языка;  

 - словарь омонимов коми языка;  

- топонимический словарь Коми АССР; 

- торъякывъяс артмодан кыввор; 

 - коми-роча тематической кывкуд;  

- коми эпитетъяслон кывчукор;  

- коми-роча роча-коми тематической 

кывкуд;  

- коми-роча велодан кывкуд;  

-коми орфографический словарь (новая 

редакция);  

-выль коми кыввор; 

 -русско-коми разговорник;  

- книга Памяти Республики Коми;  

Английский язык: 
- раздаточные материалы (карточки) по 

темам. 

Физика:  

-комплект таблиц для 7 класса;  

-комплект таблиц для 8 класса;  

-комплект таблиц для 9 класса; 

- раздаточный материал по физике для 

7, 8 классов.  

Химия:  

- рабочие тетради для 8 класса;  

- рабочие тетради для 9 класса;  
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- раздаточный справочный материал; 

- периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

- таблица растворимости. 

Математика:  

- раздаточный материал по геометрии 7-

9 кл.; 

- раздаточный материал по математике 

5-6 кл;  

- раздаточный материал по алгебре 7,9 

классы;  

- раздаточный материал по геометрии 7-

9 классы;  

- карточки с заданиями по алгебре 7 

класс;  

География:  

-карты мира ;   

карты России;  

-карты материков  

- плакаты по природоведению ;  

- плакаты по географии 6-9 классы. 

Биология:  

- таблицы  6-9 классы;  

- гербарии; 

- рабочие тетради 5 – 9 классы; 

- иллюстрированные карточки «В мире 

дикой природы»; 

- иллюстрированная энциклопедия 

«Жизнь животных»; 

- А. Брем «Жизнь животных»: М., Экс-

мо, 2010 г.  

История:  

- карты;  

- атласы; 

- рабочие тетради 5-9 классы;  

- иллюстрации к истории России, исто-

рии зарубежных стран;  

- раздаточный материал;  

- иллюстрированная энциклопедия. Рос-

сия.: М.,Олма, 2008 г.; 

- полная энциклопедия. История Рос-

сии: М., Эксмо, 2008 г; 

- Серия :Школьная энциклопедия «Рус-

сика», куда входят : История Древнего 

мира»; История средних веков, Новая 

история, история России.  - М., «ОЛ-

МАПРЕСС Образование», 2003. 

- рабочие тетради по обществознанию 

6.7 классы. 

- Большая оксфордская энциклопедия: 
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М., 2008г. 

3. Экранно-звуковые пособия (элек-

тронно-образовательные ресурсы) 
Начальная школа: 

-диски по  всем предметам  кроме коми 

языка и русского языка 4 класс; 

- СD-диск «Шудторйöй, кодзулöй»; 

- СD-диск «Караоке»; 

- СD-диск «Студия лепки. Животные»; 

- CD-диск «Безопасность на улицах и 

дорогах»; 

- СD-диск «Сам сбе МЧС»; 

- C-диск «Основы православной куль-

туры». 

 Русский язык и литература:  

-Видеоуроки. Русский язык. 7-8 классы;  

- Фонохрестоматия к учебнику «Лите-

ратура» (5-9 классы)  

- СD –диски Видеоуроки. Великие рус-

ские писатели и поэты. 

- СD-диск.Русская поэзия XVIII-XX вв 

Коми язык и литература:  

- «Республика Коми»   

-СД диски: «Небыд, мича, гора»; «Шуд-

торйöй, кодзулöй»;  

-Фонохрестоматия «Мый меддонаыс»;  

- «Грамматическое лото»;  

- интерактивная флеш-игра; 

- СD-диск «Чужан мулöн серпасъяс и 

словарь животных, растений и грибов»; 

- СD-диск «литературно-ижемско- рус-

ский словарь» 

- СD-диск В.А. Савин «Инасьтöм лов»; 

- СD-диск «Рассказы о коми националь-

ных инструментах»; 

- СD-диск «Финн, коми да роч учен изь-

ватас сернисикас туялöн» 

- СD-диск С.Попов. 100 лет; 

- СD-диск «Колесо времени»; 

- СD-диск «Ласковые звуки пармы» 

- СD-диск «Где ты живешь».    

Английский язык: 

 - CD-диски для всех классов; 

- Используются материалы из Интерне-

та; 

- видеоуроки по темам грамматики и 

лексики; 

-  СD-диск «Читать раньше, чем ходить» 

- СD-диск «Правильный английский без 

скучных правил» (2 ч.) 

География:  

-География. 6-10 классы. Библиотека 
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электронных наглядных пособий.  

- Начальный курс географии. 6 класс. 

 - CD-диск «География. Наш дом-

Земля.» 7 кл.;  

- CD-диск «Арктика - мой дом»;  

- CD-диск «Республика Коми. Вступая в 

третье тысячелетье»; 

- СD-диск «Политическая и физическая 

карта России, полный курс основной 

школы».  

Биология:  

- СD-диск «Биология в школе. Генети-

ческая изменчивость и эволюция»;  

- СD-диск «Биология в школе. Наследо-

вание признаков»; 

-СD-диск «Биология в школе. Взаимное 

влияние живых организмов»; 

- СD-диск «Жизнь животных. Альфред 

Брем»; 

- СD-диск «Экология. Общий курс»; 

- СD-диск «Биотехнология»; 

- CD-диск «Общая биология»  

- CD-диск «Биология 6-9 кл»;  

- CD-диск «Биология 6 кл.»  

-Лабораторный практикум. Биология.  

Математика, физика:  

- CD-диск  «Живая физика»;  

- CD-диск  «Математика. 5 класс»;  

- CD-диск  «Математика. 5-11 класс.»; 

-  видеоуроки по математике 5 класс; 

- видеоуроки по алгебре 8 класс. 

 ИЗО. Искусство:  

- CD-диск «История искусства»;  

- CD-диск  «МХК».  

История:  

- Видеоуроки. История. 5-9 кл.  

- CD-диск «История России».  

- СD-диск  «Всеобщая история. 5,6,7,8 

классы»  

- Методические пособия с электронным 

приложением. 5,6 кл.(«Контроль знаний 

при изучении истории древнего мира», 

«Повторение и контроль знаний. Все-

общая история. Средние века». 

Химия: 

- СD-диск «Химия. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца»; 

- СD-диск «Химия (8-11 класс) Вирту-

альная лаборатория»; 

- СD-диск «Открытая химия»; 
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- СD-диск «Тесты. Химия (8-11 клас-

сы)»; 

- Химия. 8 класс. Электронное прило-

жение к учебнику  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана; 

- Химия. 9 класс. Электронное прило-

жение к учебнику  Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 

 ОБЖ  

- Библиотека электронных наглядных 

пособий. ОБЖ  

Обществознание:  

- Учебное электронное издание «Обще-

ствознание» 7 кл.; 

- видеоуроки. Обществознание 8-9 кл.; 

- электронные рабочие тетради 6-9 кл. .  

4. ТСО - 3 телевизора,  

-1 музыкальный центр. 

- 2 видеоплеера. 

5. Наглядные пособия Начальные классы:  

-фигурки, цветные палочки  

- наборы «Русские народные сказки», 

«Природа в изобразительном искус-

стве»;  

- глобус; 

- гербарии,  

-  наборы  «Полезные ископаемые».  

Математика:  

- комплект «Доли и дроби»;  

- набор моделей геометрических фигур; 

- набор моделей по измерению площа-

дей и объемов; 

- набор чертежных принадлежностей.  

География:  

- коллекция образцов горных пород; 

- глобусы.  

Биология:  

-муляжи грибов;   

-коллекция образцов древесины;  

- коллекция вредителей с/х;   

- модели- аппликации.;  

6  IT-структура ОУ:  

6.1. Оснащенность компьютерной техни-

кой 

- компьютерный  класс: 8 стационарных 

компьютера, 4 ноутбука, мультимедий-

ный проектор, колонки, многофункцио-

нальное устройство, интерактивная дос-

ка; 

 - учебные классы:  

- начальные классы – 2 кабинета: 3 но-

утбука, 2 мультимедийных проектора с 
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экранами, 2 колонки,1 принтер, мно-

гофункциональное устройство.  

- 5-9 классы – 2 кабинета оснащены но-

утбуками и мультимедийными экрана-

ми с проектором и экранами, колонка-

ми. 

 - библиотека: 1 ноутбук, мультимедий-

ный проектор с экраном на штативе;  

- учительская: 1 стационарный компью-

тер, 1 ноутбук, 3 многофункциональной 

устройство, принтер  цветной;  

- столовая: 1 ноутбук, 1 принтер, 1 мно-

гофункциональное устройство;  

- администрация: 3 ноутбука, 2 принте-

ра; 

- цифровой фотоаппарат. 

Дошкольные группы:  

- 4 ноутбука, 4 мультимедийных проек-

тора, 2 экрана на штативе, 4 колонки, 2 

принтера ч/б, 1 принтер цветной. 

6.2. ПК на одного обучающегося. 0,28 

6.3. Наличие локальной сети имеется 

6.4. Доступ в Интернет имеется 

6.5. Возможность  использования Интер-

нет-ресурсов в   образовательном 

процессе 

имеется 

6.6. Возможность функционирования 

компьютерных классов как  откры-

тых информационных центров с це-

лью  создания  коммуникативного 

пространства 

обеспечена 

7. Спортивное оборудование - лыжи : 28 пар 

- лыжные палки: 23 пары; 

- лыжные ботинки: 24 пары; 

- скакалки: 15 шт., 

- мячи: волейбольные, футбольные, бас-

кетбольные; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- планка; 

- эстафетные палочки: 6 шт., 

- маты: 2 шт., 

- конь; 

- мяч для метания: 5 шт., 

- палки гимнастические: 13 шт., 

- секундомер; 

- шведская стенка; 

- хоккейные ворота; 

- щит баскетбольный; 

- теннисный стол; 

- велотренажеры: 3 шт., 
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- беговая дорожка; 

- силовая станция; 

- мини-степпер.   

8. Оборудование для уроков техноло-

гии 

- бытовая электрическая швейная ма-

шина: 2 шт.; 

- электрический утюг: 2 шт.; 

- электролобзик; 

- шуруповерт; 

- выжигатель: 4 шт.  

 

 
                                        

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО (ФК ГОС) 

МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников к 

информации, связанной с реализацией ООП ООО (ФК ГОС), требованиями к освоению ООП 

ООО (ФК ГОС), организацией образовательного процесса и условиями его осущест- вления. 

МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и дидактическими материалами по учебным предметам ООП ООО (ФК ГОС). 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, в наличии имеются и 

ЭОР по части учебных предметов учебного плана, библиотека имеет также фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО (ФКГОС). 

 

 % обеспеченности книжным фондом 

(основное общее образование) 

Книжный фонд (экз.) 85% 

              в том числе  

              учебники 100% 

 

Благодаря достаточному оснащению МБОУ «Усть – Ижемская ООШ» компьютерной 

техникой и возможности выхода в сеть Интернет, в школе обеспечен доступ к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в обра-

зовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной  
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• образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,  

• запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,  

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы об-

разовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-

тами ООП ООО образовательной организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.  

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 

 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 

 
 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса  

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы; 

• внесение изменений в локальные нор-

мативные 

правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства; 

• качественное правовое обеспечение 

всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП. 
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2 Наличие учебного плана, учитывающе-

го разные формы учебной деятельности, 

динамического расписания учебных за-

нятий 

реализация планов работы методические объ-

единений, службы сопровождения школы; 

3  

Наличие педагогов, способных реали-

зовать ООП в соответствии с ФГОС 

ООО (по квалификации, по опыту, 

наличию званий)  
 

подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; 

• повышение квалификации педагогиче-

ских 

работников; 

• аттестация педагогических работников; 

• мониторинг инновационной готовности 

и 

профессиональной компетентности педа-

гогических работников; 

• эффективное методическое сопровож-

дение 

деятельности педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное использо-

вание информационной среды (локаль-

ной среды, сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образова-

тельном процессе 

приобретение цифровых образователь-

ных 

ресурсов; 

• повышение профессиональной компе-

тентности 

педагогических работников по програм-

мам информатизации образовательного про-

странства; 

• качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

основной школы; наличие и оптималь-

ность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образо-

вательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на индивидуальном 

уровне 

приобретение учебников, учебных посо-

бий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

начальной школы; 

• аттестация учебных кабинетов; 

• эффективное методическое сопровож-

дение 

деятельности педагогических работников ос-

новной школы; 

6 Соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, со-

стояние здоровья учащихся 

эффективная работа спортивно-

оздоровительного комплекса; 

• эффективная работа столовой школы; 
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3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  системы 

условий реализации ООП ООО 

на 2015-2019 гг. 

 

Усло-

вия 

Механизмы 

достижения 

целевых 

ориентиров 

Сроки, исполнители Кон-

троль за 

состоя-

нием 

систе-

мы 

условий 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. 

Кад-

ровые 

1.1. Атте-

стация педа-

гогических 

работников 

Боброва Н.Е. 

(учитель физ. 

культуры) 

Филиппова 

В.Е. (учитель 

музыки) 

Артеева З.А. 

(учитель коми 

языка) 

Канева Г.И. 

(учитель 

англ. языка) 

Бабикова 

К.А. (учи-

тель матема-

тики, физи-

ки) 

Бабикова 

Т.Г. (учи-

тель русско-

го языка) 

Канева О.М. 

(учитель ис-

тории) 

Филиппова 

М.А. (учитель 

биологии, 

географии) 

 Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

1.2 Прохож-

дение кур-

сов повыше-

ния квали-

фикации  по 

реализации 

ФГОС учи-

телями и 

администра-

цией школы  

 

Боброва Н.Е. 

(учитель физ. 

культуры) 

Филиппова 

В.Е. (учитель 

музыки) 

Артеева З.А. 

(учитель коми 

языка) 

Бабикова К.А. 

(учитель ма-

тематики) 

Бабикова Т.Г. 

(учитель рус-

ского языка) 

Канева О.М. 

(учитель ис-

тории) 

Канева Н.Н. 

(учитель 

ИЗО) 

Филиппова 

М.А. (учитель 

биологии, 

географии) 

 Канева Г.И. 

(учитель англ. 

языка) 

Зенкова И.А. 

(учитель хи-

мии, биоло-

гии) 

Канева Н.Н. 

(учитель рус-

ского языка) 

Боброва Н.Е. 

(учитель физ. 

культуры) 

Филиппова 

В.Е. (учитель 

музыки) 

Артеева З.А. 

(учитель коми 

языка) 

Бабикова К.А. 

(учитель мате-

матики) 

Бабикова Т.Г. 

(учитель рус-

ского языка) 

Канева О.М. 

(учитель исто-

рии) 

Канева Н.Н. 

(учитель ИЗО) 

Филиппова 

М.А. (учитель 

биологии, гео-

графии) 

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 
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1.3. Повы-

шение обра-

зовательного 

уровня педа-

гогов на 

уровне шко-

лы (семина-

ры, совеща-

ния, методи-

ческая уче-

ба). 

Ежегодно 

Учителя, заместитель  директора по УР 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

1.4. Обеспе-

чение уча-

стия педаго-

гических 

работников 

в республи-

канских и 

муници-

пальных 

 мероприя-

тиях по по-

вышению 

квалифика-

ции в обла-

сти ФГОС 

ООО (семи-

нары, веби-

нары, сове-

щания, ма-

стер-классы) 

Ежегодно 

учителя  

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

1.5. Оказа-

ние посто-

янной науч-

но-

теоретиче-

ской, мето-

дической и 

информаци-

онной под-

держки пе-

дагогиче-

ских работ-

ников, по 

вопросам 

реализации 

ООП ООО, 

использова-

ния иннова-

ционного 

Ежегодно  

учителя 

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 
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опыта дру-

гих органи-

заций, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность, про-

ведения 

комплекс-

ных мони-

торинговых 

исследова-

ний резуль-

татов обра-

зовательной 

деятельно-

сти и эф-

фективно-

сти иннова-

ций. 

 

1.5. Озна-

комление 

педагогов с 

изменения-

ми в  норма-

тивной базе  

по реализа-

ции ООП 

ООО 

Ежегодно 

заместитель  директора по УР 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

2. 

Пси-

холо-

го-

педа-

гоги-

ческие 

2.1 Прове-

дение диа-

гностики, 

мониторинга 

возможно-

стей и спо-

собностей 

обучающих-

ся 

Ежегодно 

учителя  

Канева 

О.М. , 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

2.2. Учет 

специфики 

возрастного 

психофизи-

ческого раз-

вития обу-

чающихся, в 

том числе 

особенности 

перехода из 

Ежегодно  

учителя 

Канева 

Г.И., за-

мести-

тель ди-

ректора 

по ВР 
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младшего 

школьного 

возраста в 

подростко-

вый 

2.3. Изуче-

ние потреб-

ностей обу-

чающихся и 

их родите-

лей (закон-

ных пред-

ставителей) 

Ежегодно 

учителя  

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

2.4. Оценка  

достижения  

обучающи-

мися плани-

руемых ре-

зультатов: 

личностных, 

метапред-

метных, 

предметных 

Ежегодно 

учителя  

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

2.5. Оценка 

преемствен-

ности со-

держания и 

форм орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса: посе-

щение и 

анализ заня-

тий в 4-х  и в 

5 классах; 

опрос педа-

гогов, роди-

телей;  ока-

зание помо-

щи детям, 

испытыва-

ющим труд-

ности в обу-

чении, об-

щении 

Ежегодно 

учителя  

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 
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3. Фи-

нансо-

вые 

3.1. Опреде-

ление объе-

ма расходов, 

необходи-

мых для ре-

ализации 

основной 

образова-

тельной 

программы 

начального 

общего об-

разования и 

достижения 

планируе-

мых резуль-

татов, а так-

же механиз-

ма их фор-

мирования. 

Ежегодно  

Зенкова И.А., директор школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

3.2. Коррек-

тировка ло-

кальных ак-

тов (внесе-

ние измене-

ний в них), 

регламенти-

рующих 

установле-

ние заработ-

ной платы и 

стимулиро-

вания ра-

ботников 

школы. 

Ежегодно  

Зенкова И.А., директор школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

 3.3. Заклю-

чение до-

полнитель-

ных согла-

шений к 

трудовому 

договору с 

педагогиче-

скими ра-

ботниками 

Ежегодно  

Зенкова И.А., директор школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

4. Ма-

тери-

ально-

техни-

ческие 

4.1. Обеспеч

ение соот-

ветствия са-

нитарно-

гигиениче-

Ежегодно  

в период подготовки к новому учебному году 

 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 
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ских усло-

вий школы 

требованиям 

ФГОС 

4.2. Приоб-

ретение ин-

терактивной 

доски. 

    + Зенкова И.А., ди-

ректор школы 

4.3. Приоб-

ретение ро-

бототехни-

ки. 

  + + Зенкова И.А., ди-

ректор школы 

4.4. Приоб-

ретение син-

тезатора 

 +    

4.5. Приоб-

ретение 

спортивного 

инвентаря 

Ежегодно 

учитель физической культуры , отв. директор школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

4.6. Осна-

щение необ-

ходимым 

оборудова-

нием  столо-

вой  

+ + + +  

Зенкова И.А., ди-

ректор школы 

4.7. Провер-

ка соблюде-

ния: сани-

тарно-

гигиениче-

ских норм; 

санитарно-

бытовых 

условий; со-

циально-

бытовых 

условий; 

пожарной и 

электробез-

опасности; 

требований 

охраны тру-

да; своевре-

менных сро-

ков и необ-

ходимых 

объемов те-

кущего и 

капитально-

Ежегодно Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 
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го ремонта 

4.8. Обеспе-

чение кон-

тролируемо-

го доступа 

участников 

образова-

тельного 

процесса к 

образова-

тельным ре-

сурсам в се-

ти Интернет 

ежедневно 

 

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

5. 

Учеб-

но-

мето-

диче-

ское и 

ин-

фор-

маци-

онное 

обес-

пече-

ние 

5.1. Попол-

нение фонда 

мультиме-

дийных обу-

чающих 

программ 

Ежегодно 

библиотекарь школы (заявка) 

(отв директор школы) 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

5.2. Приоб-

ретение 

учебников, в 

том числе 

электронных 

Ежегодно  

библиотекарь школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

5.3. Попол-

нение книж-

ного фонда 

библиотеки. 

Ежегодно 

библиотекарь школы (заявка)  

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

5.4. Созда-

ние локаль-

ной сети в 

школе 

  + 

 

 Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

5.5. Провер-

ка уком-

плектован-

ности  учеб-

никами, 

учебно-

методиче-

скими и ди-

дактически-

ми материа-

лами, 

наглядными 

пособиями и 

др. 

Ежегодно 

библиотекарь школы 

Канева 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

5.6. Провер- ежегодно Канева 
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ка обеспе-

ченности 

доступа к 

печатным и 

электрон-

ным образо-

вательным 

ресурсам 

(ЭОР), в том 

числе к 

электрон-

ным образо-

вательным 

ресурсам, 

размещен-

ным в феде-

ральных и 

региональ-

ных базах 

данных ЭОР 

библиотекарь 

 

О.М., 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

5.7. Обеспе-

чение фон-

дом допол-

нительной 

литературы, 

включаю-

щей детскую 

художе-

ственную и 

научно-

популярную 

литературу, 

справочно-

библиогра-

фические, 

периодиче-

ские и дру-

гие издания, 

сопровож-

дающие ре-

ализацию 

ООП ООО 

Ежегодно 

библиотекарь школы (заявка), директор школы 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 

5.8. 

Широкое 

информиро-

вание роди-

тельской 

обществен-

ности о реа-

лизации 

Ежегодно 

Канева Г.И. , заместитель директора по ВР 

учителя  

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 
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ООП ООО:  

проведение 

родитель-

ских собра-

ний; работа 

сайта. 

 5.9. Разме-

щение на 

сайте школы 

Публичного 

отчета  

Ежегодно до 01 августа текущего года 

Зенкова И.А., директор школы 

Канева 

О.М., 

дирек-

тор 

школы 

5.10 Разме-

щение на 

сайте школы 

информаци-

онных мате-

риалов о ре-

ализации 

ООП ООО 

В течение учебного года 

 

Зенкова 

И.А., 

дирек-

тор 

школы 
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3.2.8 Контроль за состоянием системы условий. 

 

Для обеспечения эффективности реализации ООП ООО необходимы анализ и со-

вершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требова-

ний как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения 

в условиях реализации ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий является ор-

ганизация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Монито-

ринг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланиро-

ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы. Контроль 

за  состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам: 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- проведение диагностики,  возможностей и способностей обучающихся; 

- оценка  достижения  обучающимися планируемых результатов; 

- оценка здоровья обучающихся; 

- определение объема финансовых  расходов; 

- оценка материально-технического состояния школы; 

- соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; 

- обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР); 

- обеспеченность  учебниками, учебно-методическими и дидактическими 

материалами, наглядными пособиями и др. 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов: 

- аналитические отчёты; 

                       - выступления перед участниками образовательного процесса; 

                       - публичный отчёт; 

                       - размещение информации  на школьном сайте. 


